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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СТАТУС ДОКУМЕНТА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта  Начального Общего Образования (приказ Министерства 
образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009г) и программы «Литературное 
чтение»- авторы  Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Литературное чтение, 
в двух частях: 1 класс. М.: Просвещение,2011. Разработана  на основе УМК «Школа 
России» 

 

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку, 
раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, 
цели его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по разделам курса и требования к уровню 
подготовки оканчивающих начальную школу.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального 
образования. Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 
текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран. 

 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 
средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 
потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное 
чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 
интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает, прежде всего, 
формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 
потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом 
определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. Выполнение этой 
задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться 
в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В 



результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят 
монологические высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, 
высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе. Решение этой задачи способствует пониманию 
художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения 
определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) 
средства выразительности.  

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 
школьника; понимание духовной сущности  произведений. 

 

 ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 
влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 
особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 
школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 
окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 
героев, событий. 

 
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные 

линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо 
(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие 
аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя 
культуру общения (устного и  письменного). 

 
Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). 

 
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор 
вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с 
использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), 
соответствующих смыслу текста. 

 
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста 

определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, 
создавать монолог (с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать 
изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного 
высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, 
выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании 
авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

 
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного 
произведения). После курса «Обучения грамоте»  продолжается изучение предмета 
«Литературное чтение».  На него отводится в  1 классе 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 
недель). 

 
 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 
Виды речевой и читательской деятельности 



 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный  для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания.  Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 

 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Участие в 
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,  выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение  
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.  Книга  как 

источник необходимых знаний.  Первые книги  на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная.  

 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение  содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев  с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

 Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту.  

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

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 



героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). 

 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.  Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации), Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Говорение 
(культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалоги-
ческого общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 
по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 
или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе Фольклорных 
произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного истина) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для  восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 
Литературоведческая   пропедевтика   (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,  выделение особенностей 



стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 
основного смысла.  Сказки  (о животных,  бытовые,  волшебные). Художественные  
особенности  сказок:  лексика (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

 
 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности при выполнении действий, создание собственного текста 
на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя; пересказывать текст; 
 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 
 работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ К ЗНАНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 1 классе безотметочное обучение.  

В оценочной деятельности используются три вида оценивания: 
 
 Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению. 
 
 Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и 

самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе устных 
ответов,  работ учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования. 

 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения в 1 классе в форме  
целенаправленного сбора данных, в том числе, по итогам комплексной работы для 
1 класса. Считается , что ученик «справился»  с работой, если выполнил не менее 
60 % заданий.  

РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшею развития и успешного обучения; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, 
общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 
вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 
отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 
собеседника. 

 



Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 
приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных 
действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 
части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 
умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 
взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах 
поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 
групповой работы. 

 
Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование 

необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, 
приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными 
приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов; умения самостоятельно выбирать интересующую ученика 
литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 
передавая содержание текста  по  плану,  составлять  небольшие тексы 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам по литературному чтению 

 
К концу 1 класса учащиеся должны знать: 
 

 наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 
 автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 
 имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 

 
Учащиеся должны уметь: 
 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, 
обращении друг к другу и к взрослым; 

 выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор 
репликами и вопросами; 

 читать небольшой текст плавно,  целыми словами с элементами послогового чтения; 
 читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать 

паузы, отделяющие одно предложение от другого; 
 отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 
 воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и 

иллюстрации к нему; 
 высказать свое отношение к прочитанному. 

 
 
 

Навык чтения.  
 
I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с 

изученными звуками и обозначающими их буквами. 
 
II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 



словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих 
одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над 
словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период.  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных 
учреждений РФ всего на изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 
выделяется в 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели). 

 
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте (чтение)». Его продолжительность примерно 23 учебные 
недели, по 4 ч в неделю. После обучения грамоте начинается раздельное изучение 
литературного чтения и русского языка.  

 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Количество часов в год – 132 из них: 

«Обучение грамоте» 92 Ч Количество часов в неделю – 4. 
Количество часов в I четверти –  по программе 32;  . 

Количество часов во II четверти – по программе 32  

Количество часов в III четверти – по программе 32;      

   
 

 «Литературное чтение» 40 Ч. Количество часов в неделю — 4. 
Количество часов в III четверти – по программе 4;  

Количество часов в IV четверти – по программе 36;    .  
 
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено крупными 
блоками. Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса, по-
разному структурировать содержание учебников, распределять разными способами 
учебный материал и время для его изучения.  

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ 
 

Перечень разделов Кол-во часов 
по 

программе 

Провожу 

Добукварный период 14 14 

Букварный период 62 62 
Послебукварный период 16 16 

Итого  92 92 
Литературное чтение 40 40 

Итого 40 40 
Итого 132 132 

 



Материально-техническое обеспечение учебного предмета  
Литературное чтение 

 
Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 
К — полный комплект (на каждого ученика класса); 
Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 
П — комплект для работы в группах (один на 5—6 учащихся). 

Наименования объектов и средств  материально-
технического обеспечения 

Количество  Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты по 
литературному чтению для 1  класса 

Примерная программа начального общего 
образования по русскому языку. 
Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Русская 
азбука: учебник. – М.: Просвещение, 
2013. 
Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. 
Методическое пособие по обучению 
грамоте и письму. Книга для учителя. – 
М.: Просвещение, 2009. 
Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. 
Поурочные разработки по обучению 
грамоте: чтение и письмо. – М.: Вако, 
2009. 
Сухин И.Г., Яценко И.Ф.,  Азбучные 
игры, 1 класс, М.:ВАКО, 2009. 
Климанова Л.Ф., Голованова М.В., 
Горецкий В.Г. Литературное чтение - 
учебник, в двух частях: 1 класс. М.: 
Просвещение,2011. 
Клюхина И.В., Поурочные разработки по 
литературному чтению. Книга для 
учителя. М.: ВАКО, 2009 
Полная хрестоматия для начальной 
школы. 1 класс. – М.: Эксмо, 2009. 
 

 
 
 
 

К 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К 
 
 
 
 

К 

 

 
Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 
тематикой, определённой в программе по 
литературному чтению, в том числе и в 
цифровой форме. 
Толковый словарь по русскому языку Ожегова 
С.И. 
Словари по русскому языку: словарь 
фразеологизмов, морфемный и 
словообразовательный словари. 
Репродукции картин и художественные 
фотографии в соответствии с содержанием 
обучения по литературному чтению (в том числе 
и в цифровой форме) 

Д 
 
 

Ф 
 
 

Д 
 
 

Ф – Д 
 
 

Д 

 



Детские книги разных типов из круга детского 
чтения. 
Портреты писателей и поэтов. 
Комплекты для обучения грамоте (наборное 
полотно, образцы письменных букв). 
Касса букв и сочетаний.  
Репродукции картин в соответствии с тематикой 
и видами работы, указанными в программе и 
методических пособиях по русскому языку. 

 

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлением для 
крепления таблиц, картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений  для 
крепления картинок. 
Интерактивная доска 
Мультимедийный проектор. 
Компьютер. 
  

Д 
 

Д 
 

Д 
 

 

Экранно-звуковые пособия. 
Аудиозаписи в соответствии с программой 
обучения. 
Мультимедийные образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике программы по 
литературному чтению. 
 

Д 
Д 
 

 

Оборудование класса  
Ученические столы двухместные с комплектом 
стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Компьютерный стол. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий. 
Настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала. 

К 
 

Д 
Д 
 

 

 
Список литературы для самостоятельного чтения в начальной школе 

 
Данный список литературы для учащихся начальной школы носит 

рекомендательный характер. Учитель по желанию может выбрать из данного списка 
произведения для самостоятельного чтения учащимися. Представленные произведения 
дети могут читать в качестве дополнительной литературы дома  вместе с родителями. 

Малые жанры устного народного творчества 
Потешки 
Побасенки 
Частушки 
Небылицы 
Приговорки 
 
Русские народные сказки  
Лихо одноглазое 
Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что  



Иван меньшой - разумом большой  
Сказка об Иване-богатыре 
Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке  
Царевна-лягушка 
Сивка-Бурка 
 
Русская классика для детей 
Крылов И. А. «Стрекоза и Муравей», «Волк на псарне», «Свинья под дубом», 

«Лисица и Виноград», «Чиж и Голубь», «Слон и Моська», «Мартышка и Очки», «Зеркало 
и Обезьяна» и др. 

 Куприн А. И. «Барбос и Жулька», «Белый пудель», «Слон», Изумруд» и др.        
Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо», «Песня- молния», «Что ни 

страница: то слон, то львица» и др. 
Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной Царевне Лебеди», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила» и др. 

Толстой А. Н. «Приключения Буратино, или Золотой ключик» «Детство Никиты», 
«Князь Серебряный», «Прожорливый бани мак» и др. 

Толстой Л. Н. «Филипок», «Акула», «Прыжок» и др.  
Тургенев И. С. «Воробей», «Лес и степь» и др.  
 
Русская литература для детей 
Александрова  3. А.  «Маленькой  ёлочке холодно зимой», «Мой мишка», «Смешные 

человечки» и др.  
Александрова Т. «Домовёнок Кузя» и др.  
Баруздин С. А. «Алёшка из нашего дома», «Как Снежок в Индию попал», «Равви и 

Шаши», «Светлана пионерка» и др.  
Бересов В. Д. «Читалочка», «Первый листопад» и др.  
Бианки В. В. «Кто чем поёт», «Лесная газета» и др. Василевич Алёна. «Бабушкины 

квартиранты», «Как я был доктором», «Друзья» и др. 
Гайдар А. П. «Голубая чашка», «Горячий камень»,  «Тимур и его команда», 

«Комендант снежной крепости», «Военная тайна», «Судьба барабанщика»  
Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы», «Двадцать лет под кроватью» и др. 
Ершов П. П. «Конёк-горбунок» и др. 
Заходер Б. В. «Кит и кот» и др. 
Чуковский К. И. «Бармалей», «Федорино горе», «Телефон», 
«От двух до пяти» и др. 
Шварц Е. Л. «Голый король», «Сказка о потерянном времени»,' 
«Обыкновенное чудо», «Дракон» и др. 

 
Зарубежная литература для детей 
 Андерсен Г. X. «Дюймовочка», «Русалочка», «Огниво», «Соловей», «Свинопас»,        

«Принцесса на горошине» и др. Барри Д. М. «Питер Пен» и др. 
Милн А. «Вини Пух и Все-Все-Все» 
Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик», «Красная Шапочка», «Спящая 
красавица» и др. 
Пройслер О. «Маленькая Баба-Яга», «Маленький водяной» 
Сетон-Томпсон Э. «Рассказы о животных»  
Топелиус Ц. «Сказки» 
Энде М. «Бесконечная история», «Волшебный напиток», «Мо-мо» и др. 

 
Научно-популярная литература для детей 



Баруздин С. А. «Сказка о трамвае» 
Беляев Е. «Как человек научился летать» 
Гагарин Ю. А. «Вижу Землю!» 
Глухов А., Лавринович И. «Юным друзьям книги» 
Гурьян О. «Мальчик из Холмогор» 
Дорохов А. А. «Про тебя самого» 
Дуров В. Г. «Мои артисты» 
Дуров В. Л. «Мои звери»  
Зубков Б.В. «Из чего сделаны машины» «Как построить небоскрёб» 
 Ильин М.. Сегал Е. «Рассказы о том, что тебя окружает» 
Кургузов О. «Почемучка» 
Лев Ф.Г. «Про завод и про то, как он живёт» 
 Левин Б.Ю. «Астрономия в картинках» 
Лучесскои К. «От пирамиды до телебашни» 
Map Е. П. «Воздух, которым мы дышим» 
Маршак С. Я. «Как печатали вашу книгу» 
Осипов Н.Ф. «В воде и у воды» 
Плешаков А. А. «Атлас-определитель» 
Сахарнов С.С. «Про дельфина и  осьминога» 
Тихонов А. В. «Про птиц.  Моя  первая  книга о животных» 
«Про моря и океаны»  
Усачёв А.А. «Прогулки по Третьяковской галерее» 
 Чаплина В. В. «Питомцы зоопарка» 
Юрмин Г. «Про тетрадь и карту, карандаш и парту» 
 
Книги-справочники 
Дмитриев Ю. «Кто живёт в лесу и что в лесу растёт» 
 Житков Б. С. «Семь огней» 
Журналы «Юный натуралист», «Мурзилка», «Филя» и др. 
Сладков Н. И. «Азбука леса»  
Шибаев А «Язык родной, дружи со мной» 
Яковлев Ю. «Девочка с Васильевского острова» 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
 

по литературному чтению 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Уровень обучения, класс: начальное общее образование, 2 класс  
 
 Рабочая программа учебного курса разработана на основе Программы 
«Литературное чтение» - авторы  Климанова Л.Ф., Голованова М.В., 
Горецкий В.Г. (УМК «Школа России»). 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по литературному чтению для 2 класса  разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования и ориентирована на 
работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»: 
1.Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2013 
2.Л.Ф. Климанова. Литературное чтение   Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. – М.: 
Просвещение,2014 
3.Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению 2 класс. К учебнику  
Л.Ф. Климановой М.ВАКО 2013г. 
4.Л.Ф. Климанова, В.М.Бойкина Литературное чтение  Рабочие программы 1-4М.: 
Просвещение 2011г. 
5.Л.Ф. Климанова: Литературное чтение аудиоприложение М.: Просвещение 2013г. 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 
интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, 
его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-
туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 
на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 
и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 



На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 
природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 
миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 
чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 
 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 136 ч - 4 ч в неделю. 
 

Планируемые результаты изучения курса 
Предметные 

Учащиеся научатся: 
Виды речевой и читательской деятельности 

осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 
интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 
чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – 
читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством 
учителя 
читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   
ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться 
на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 
просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 
осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 
реалиями жизни; 
распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма; 
соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание 
текста с его заголовком (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 посмыслу 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. 
Учащиеся научатся: 
Творческая деятельность 
читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
отражая настроение автора; 
пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или 
опорных слов под руководством учителя; 
составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 
высказывая собственное отношение к прочитанному. 
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. 
Учащиеся научатся: 

 
Литературоведческая пропедевтика 
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). 

 
Метапредметные 

Регулятивные УУД 
Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  
процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 
соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии 
с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 
Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 
Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 
Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты 
своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать 
результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям. 
Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к 
своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 
учебных задач. 
Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 
назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 
неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 
Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации. 
Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 
научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 
значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов 
устного словесного рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, 
называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 
стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное 
произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 
репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 
Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 
(«Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 
теме урока из 5-6 предложений. 
Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. 
Крылова как часть русской национальной культуры. 
Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 
содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, 
литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и 
народные промыслы. 
Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 
составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 
инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения 
нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 
Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 
текста и пр.). 



Коммуникативные УУД 
Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять 
активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или 
группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 
предложений по предложенной теме. 
Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания. 
Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать 
конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 
Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 
литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 
оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  
нравственно/ безнравственно и др.). 
Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и 
ролей в совместной деятельности. 
Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 
Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 
Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 
конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить 
примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описываемых конфликтную ситуацию. 
Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить 
небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД 
и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Личностные 
Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка). 
Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов 
и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 
художественными произведениями. 
Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное 
отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений 
других народов. 
Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и 
поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения 
других народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 
Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее 
известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, 
чеченскую и др.). 
Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 
перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 
факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 
Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 
свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 
разнообразным источникам информации. 
Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 



обосновывать свой выбор. 
Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному 
желанию, осознавать её необходимость для развития собственных способностей. 
Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного 
чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры 
«высокого» ученичества из прочитанных произведений. 
Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 
Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 
Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении 
каких-либо заданий на уроках и дома. 
Приводить примеры ответственного/безответственного, 
самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 
Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 
Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, 
которые использованы автором для создания художественного образа. 
Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 
выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 
Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик 
образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 
Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 
художественных высказываниях, УСР. 
Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и 
текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены 
различной цветовой гаммой. 
Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, 
делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных 
произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить 
читателя. 
Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных 
героев, доказывать соответствие. 
Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 
Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных 
понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 
Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь 
слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, 
что более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и 
фактами. 
Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 
Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику 
для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 
Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 
Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 
 

Нормы оценок по литературному чтению 
Контрольная проверка навыка чтенияпроводится ежемесячно у каждого учащегося, 
оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 
                      -         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 
Оценка "4"ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и 
в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 
других требования. 



Оценка "2" 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 
Оценка "5" -  твердо, 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 нетвердое усвоение текста. 
Оценка "2" - 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 
Оценка "5" - выполнены правильно все требования 
Оценка "4"- не соблюдены 1-2 требования 
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 
Оценка "2" - 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 
Оценка "5" - выполнены все требования 
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 
Оценка "5" - 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. 
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 
последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
 

Ориентировочные показатели  по темпу чтения: 
2 класс – 30- 40 слов в минуту в конце первого полугодия,    40-50 слов в минуту в конце 
второго полугодия. 

 
Содержание тем учебного курса 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 
словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 



Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 
читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные 
сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», 
«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. 
Русские писатели (14ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 
О братьях наших меньших (12 ч) 
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 
Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 
Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые 

стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 
Писатели детям (17 ч) 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          Юмористические рассказы 
Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 
Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 
И в шутку и всерьёз (14 ч) 
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 
Литература зарубежных стран (13 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
   К концу обучения во 2  классе учащиеся должны уметь: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 
 выбирать наиболее точную формулировку 

главной мысли из ряда данных; 
 подробно и выборочно пересказывать текст; 
 составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану; 
 размышлять о характере и поступках героя; 



 относить произведение к одному из жанров: 
сказка, пословица, загадка, песенка, 
скороговорка; различать народную и 
литературную ( авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, 
троекратный повтор и другие сказочные 
приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп ( 
положительные, отрицательные, герои-
помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев 
прочитанных произведений. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения 

1.А.М.Кондаков «Примерные программы по учебным предметам». Начальная школа  в 2 
частях, М.: Просвещение, 2010г. 
2. Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2013 
3.  Л.Ф. Климанова. Литературное чтение   Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. – М.: 
Просвещение,2014 
4.Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению 2 класс. К учебнику  
Л.Ф. Климановой М.ВАКО 2013г. 
5.Л.Ф. Климанова, В.М.Бойкина Литературное чтение  Рабочие программы 1-4М.: 
Просвещение 2011г. 
6.Л.Ф. Климанова: Литературное чтение аудиоприложение М.: Просвещение 2013г. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
 

по литературному чтению 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Уровень обучения, класс: начальное общее образование, 3 класс  
 
 Рабочая программа учебного курса разработана на основе Программы 
«Литературное чтение» - авторы  Климанова Л.Ф., Голованова М.В., 
Горецкий В.Г. (УМК «Школа России»). 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для   3   класса составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта   начального   общего 
образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования по 
литературному чтению, Примерной программы   начального общего образования по 
литературному чтению и программы общеобразовательных учреждений авторов Л. Ф. 
Климановой, М. В. Бойкиной   «Литературное чтение. 1 – 4   классы» (2011) 

Программа направлена на достижение следующих целей: 
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым умением в системе образования младших школьников; 
• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-
ности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 
• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 
• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представ-

лений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 
 
Программа нацелена на решение следующих задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произве-
дение, 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 произ-
ведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 
ассоциативное мышление; 
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произ-
ведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литера-
турному 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 ре-
бенка; 



- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и ре-
чевые умения; 

-  работать с различными типами текстов; 
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как 
средства самообразования. 

Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим на-
правлениям: 
• формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными 
видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое); 
• начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих 
понятиях их использование и понимание; знание книг и произведений из круга детского 
чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса; 
• умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и 
т.д.); знание элементов книги; 
• навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, 
интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как искусства 
слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). В основе 
этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. 
Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 
общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения 
курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 
предметам начальной школы. 
1. Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы, современных писателей России   и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа  включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. 
2. Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»включает виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 
на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 
чтения. 

 Умение слушать (аудирование) 
 Чтение  
 Работа с разными видами текстов 
 Библиографическая культура 
 Работа с текстом художественного произведения 
 Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
 Умение говорить (культура речевого общения) 
 Письмо (культура письменной речи) 

3.  Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приемы и способы деятельности, 
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественно произведение и 
проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 
образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 



воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом.   
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.  
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ 
на изучение курса отводится 4  часа  в неделю. 
Общее количество часов – 136. 
В программе предусмотрено  4 часа  резерва, которые будут использованы  на повторение 
и систематизацию знаний учащихся. 
 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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 художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 
Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 
формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 
ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 
совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 
произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 
добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 
восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 
духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 
литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 
отношение к другим людям, к Родине. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных. 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 
У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-
ству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно-
стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 
- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-
гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-
мопонимания. 

 
У третьеклассника продолжится формирование метапредметных результатов обу-

чения: 



- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
- овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действ в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее  
эффективные способы достижения результата; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада ми, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
строения рассуждений; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения оценку 
событий. 

 
 
У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного; 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлении о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическичтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое): 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра-
вочными источниками; 
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности на-
учно-познавательных, учебных и художественных произведений; 
- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-
продукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 
- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 
перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 часов) 

№ 
Наименование разделов и 

тем. Содержание 
программного материала Ч

ас
ы

 

Универсальные учебные действия 

1 
Вводный урок по курсу 
литературного чтения 
Вступительная статья. 1 

Анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); умение с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 



2 

Самое великое чудо на свете 
Рукописные книги Древней 
Руси. Первопечатник Иван 
Федоров. 

4 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения; 
умение отвечать на вопросы по содержанию словами 
текста; обобщение полученной информации по 
истории создания книги; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации. 

3 
Устное народное творчество 
Русские народные песни. 
Лирические народные песни. 
Шуточные народные песни. 
Докучные сказки. 
Произведения прикладного 
искусства: гжельская и 
хохломская посуда, 
дымковская и богородская 
игрушка. Русские народные 
сказки «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка», «Иван-
царевич и Серый Волк», 
«Сивка-Бурка». Проект: 
«Сочиняем волшебную 
сказку». 

12
 

Осмысление содержания прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 
извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов, преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики; рефлексия способов и 
условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; использование речевых 
средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

4 
Поэтическая тетрадь 1 
Проект: «Как научиться читать 
стихи» на основе научно-
популярной статьи Я. Смо-
ленского. Ф.И.Тютчев. 
«Весенняя гроза», «Листья». 
A.A. Фет. «Мама! Глянь-ка из 
окошка...», «Зреет рожь над 
жаркой нивой...». И.С. 
Никитин. «Полно, степь моя, 
спать беспробудно...», 
«Встреча зимы». И.З. Суриков. 
«Детство», «Зима». Утренник 
«Первый снег». 12

 

Определение различных средств выразительности; 
наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 
некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 
словарём в учебнике либо толковым словарём; 
умение находить средства художественной 
выразительности в лирических текстах; определение 
эмоционального характера текста. 



5 
Великие русские писатели 
Сообщение «Что интересного 
я узнал о жизни А.С. 
Пушкина», А.С. Пушкин. «За 
весной, красой природы...», 
«Уж небо осенью дышало...», 
«В тот год осенняя погода...», 
«Опрятней модного 
паркета...», «Зимнее утро», 
«Зимний вечер», «Сказка о 
царе Салтане...»; 
Сообщение о Крылове на 
основе статьи учебника. И.А. 
Крылов. «Мартышка и очки», 
«Зеркало и Обезьяна», 
«Ворона и Лисица». Статья 
В.Воскобойникова о М.Ю. 
Лермонтове. М.Ю. 
Лермонтов. «Горные 
вершины», «На севере 
диком...», «Утес», «Осень». 
Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. 
Толстого» (из воспоминаний 
писателя), «Акула», «Пры-
жок», «Лев и собачка», «Какая 
бывает роса на траве», «Куда 
девается вода из моря». 

24
 

Умение размышлять над содержанием произведений, 
выражать своё отношение к прочитанному; овладение 
приемами выразительного чтения; осознанное и 
произвольное построение речевого высказывания; 
анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); формирование 
умения формулировать свои эмоционально-
оценочные суждения; извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов различных 
жанров. 

6 
Поэтическая тетрадь 2 
НА Некрасов. «Славная 
осень!..», «Не ветер бушует 
над бором», «Дедушка Мазай 
и зайцы». К.Д. Бальмонт. 
«Золотое слово». И.А. Бунин. 
«Детство», «Полевые цветы», 
«Густой зеленый ельник у 
дороги...». 

6
 

Определение различных средств вырази-
тельности; наблюдение за жизнью слова; объяснение 
значения некоторых слов с опорой на текст или 
пользуясь словарём в учебнике либо толковым 
словарём; умение находить средства художественной 
выразительности в лирических текстах; определение 
эмоционального характера текста. 

7 
Литературные сказки 
Д.Н. Мамин-Сибиряк. 
«Аленушкины сказки», 
«Сказка про храброго Зайца — 
Длинные Уши, Косые Глаза, 
Короткий Хвост»; В.М. 
Гаршин «Лягушка-
путешественница»; В.Ф. 
Одоевский «Мороз Иванович». 

8 

Осмысление содержания прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 
умение размышлять над содержанием произведений, 
выражать своё отношение к прочитанному; 
осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания; анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несущественных); 
формирование умения формулировать свои эмоцио-
нально-оценочные суждения; умение составлять 
подробный, выборочный пересказ прочитанного. 

8 
Были-небылицы 
М. Горький «Случай с 
Евсейкой»; 
К.Г. Паустовский 
«Растрепанный воробей»; 
А.И. Куприн «Слон». 

10
 

Определение эмоционального характера текста; 
построение логической цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; формирование умения 
формулировать свои эмоционально-оценочные 
суждения; умение составлять подробный, 
выборочный пересказ прочитанного. 



9 
Поэтическая тетрадь 1 
С. Черный «Что ты тискаешь 
утенка...», «Воробей», «Слон»; 
А.А. Блок «Ветхая избушка», 
«Сны», «Ворона»; С.А. Есенин 
«Черемуха». 

7 

Определение различных средств вырази-
тельности; наблюдение за жизнью слова; объяснение 
значения некоторых слов с опорой на текст или 
пользуясь словарём в учебнике либо толковым 
словарём; умение находить средства художественной 
выразительности в лирических текстах; определение 
эмоционального характера текста. 

10 
Люби живое 
М.М. Пришвин «Моя Родина»; 
И.С. Соколов-Микитов 
«Листопадничек»; В.И. Белов 
«Малька провинилась», «Еще 
про Мальку»; В.В. Бианки 
«Мышонок Пик»; Б.С. Житков 
«Про обезьянку»; В.Л. Дуров 
«Наша Жучка»; В.П. Астафьев 
«Капалуха»; В.Ю. Драгунский 
«Он живой и светится». 

16
 

Осмысление содержания прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 
умение размышлять над содержанием произведений, 
выражать своё отношение к прочитанному, отвечать 
на вопросы по содержанию словами текста; анализ 
объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); формирование 
умения формулировать свои эмоционально-
оценочные суждения; умение составлять подробный, 
выборочный пересказ прочитанного. 

11 
Поэтическая тетрадь 2 
С.Я. Маршак «Гроза днем», «В 
лесу над росистой поляной»; 
А.Л. Барто «Разлука», «В 
театре»; СВ. Михалков 
«Если...»; Е.А. Благинина. 
«Кукушка», «Котенок»; проект 
«Праздник поэзии». 

7 

Определение различных средств вырази-
тельности; наблюдение за жизнью слова; объяснение 
значения некоторых слов с опорой на текст или 
пользуясь словарём в учебнике либо толковым 
словарём; умение находить средства художественной 
выразительности в лирических текстах; определение 
эмоционального характера текста. 

12 
Собирай по ягодке - наберёшь 
кузовок 
Б.В. Шергин «Собирай по 
ягодке — наберешь кузовок»; 
А.П. Платонов «Цветок на 
земле», «Еще мама»; 
М.М.Зощенко «Золотые 
слова», «Великие 
путешественники»; Н.Н. 
Носов. «Федина задача», 
«Телефон»; В.Ю. Драгунский. 
«Друг детства». 

13
 

Определение эмоционального характера текста; 
построение логической цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; формирование умения 
формулировать свои эмоционально-оценочные 
суждения; осмысление содержания прочитанного 
текста. 

13 
По страницам детских 
журналов 
Вступительная статья. Ю. И. 
Ермолаев «Проговорился», 
«Воспитатели»; Г.Б.Остер 
«Вредные советы», «Как 
получаются легенды»; Р. Сеф 
«Веселые стихи». 

7 

Осмысление содержания прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 
самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера; умение 
составлять подробный, выборочный пересказ 
прочитанного. 

14 
Зарубежная литература 
Древнегреческий миф 
«Храбрый Персей». Г.Х. 
Андерсен. «Гадкий утенок», 
сообщение о великом 
сказочнике. 

9 

Умение размышлять над содержанием 
произведений, выражать своё отношение к 
прочитанному, отвечать на вопросы по содержанию 
словами текста; выявлять в тексте слова и выражения, 
значение которых непонятно, и осознавать потреб-
ность в выяснении их смысла. 

 
 



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Период 
обуче-
ния 

Кол-во 
часов 

Тест  Проверочна
я работа 

Контрольн
ая работа 

Проверка 
техники чтения 

Диагностическ
ая работа 

1 36 1 1 1 1 1 
2 28 - - 2 1 - 
3 40 1 1 1 1 1 
4 32 1 2 1 1 1 

Итого 136 3 4 5 4 3 
 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 
2 Самое великое чудо на свете 4 
3 Устное народное творчество 

Резерв  
11 
1 

4 Поэтическая тетрадь 1 12 
5 Великие русские писатели 

Резерв  
23 
1 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 
7 Литературные сказки 8 
8 Были-небылицы 10 
9 Поэтическая тетрадь 1 7 
10 Люби живое 

Резерв  
15 
1 

11 Поэтическая тетрадь 2  7 
12 Собирай по ягодке – наберёшь  кузовок 13 
13 По страницам детских журналов 7 
14 Зарубежная литература 

Резерв  
8 
1 

 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
№ 

УРОКА 
ВИД РАБОТЫ ТЕМА 

2 Диагностическая работа  Констатирующая диагностика 
5 Тест № 1 Самое великое чудо на свете 
19 Проверочная работа № 1 Устное народное творчество 
29 Контрольная работа № 1 Поэтическая тетрадь 1 
34 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 
54 Контрольная работа № 2 Великие русские писатели 
60 Контрольная работа № 3 Констатирующая (за 1 полугодие) 
61 Проверка техники чтения Констатирующая (за 1 полугодие) 
68 Диагностическая работа Литературные сказки 
78 Проверочная работа № 2 Были-небылицы 
84 Тест № 2 Поэтическая тетрадь 1 
100 Контрольная работа № 4 Люби живое 
103 Проверка техники чтения Промежуточная диагностическая работа 
108 Тест № 3 Поэтическая тетрадь 2 
120 Проверочная работа № 3 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 
128 Проверочная работа № 4 По страницам детских журналов 



134 Контрольная работа № 5 Зарубежная литература 
132 Проверка техники чтения Итоговая диагностика 
136 Итоговая диагностическая 

работа 
Итоговая диагностика 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет 
сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 
необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 
развития. 

 
Третьеклассники 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 цело-
стного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения 
не менее 80-90 слов в минуту); 
- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и инто-
национные связи в тексте; 
- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопостав-
лять 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. 

 
Третьеклассники 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 эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 
сопереживания литературным героям); 
- определять сходство и различие произведений разных жанров; 
- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста инфор-
мацию 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; 
- работать с детской периодикой; 
- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоя-
тельной читательской деятельности. 
 
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Учебник для 3 
класса начальной школы. В 2-х ч. Ч 1,2.- М.: Просвещение, 2013. 
2. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 3 класс: типовые текстовые 
задания. - М.: Экзамен, 2011. 
3. Кутявина СВ. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение 3 класс.-М.: 
ВАКО, 2013. 
4. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Тексты по проверке техники чтения. - М.: АС! Астрель, 
2005. 
5. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение : рабочая тетрадь: 3 класс: -
М.:Просвещение,2013 
 
Для работы учащимся необходимы:  
Печатные пособия 
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 
программе по литературному чтению ( в том числе в цифровой форме). 
 Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. Детские книги 
разных типов из круга детского чтения.  
Портреты поэтов и писателей. 
Технические средства обучения 
Оборудование рабочего места учителя: 
- Классная доска с креплениями для таблиц. 
- Магнитная доска. 
- Персональный компьютер. 
- Аудиомагнитофон. 
- CD/DVD-проигрыватель. 
- Мультимедийный проектор. 
- Экспозиционный экран размером 150Х'\50 см. 
Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с 
программой обучения. 
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 
программы. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рабочая программа 
 

по литературному чтению 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Уровень обучения, класс: начальное общее образование, 4 класс  
 
 Рабочая программа учебного курса разработана на основе Программы 
«Литературное чтение» - авторы  Климанова Л.Ф., Голованова М.В., 
Горецкий В.Г. (УМК «Школа России»). 
 

 
 

 
 

 
 
 



Пояснительная записка 
Программа по литературному чтению составлена на основе ФГОС, авторской 

учебной программы « Литературное чтение» Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., 
примерной ООПНОО. В основу положены принципы УМК «Школа России».  

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального 
образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 
способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребенка. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 
обучения по другим предметам начальной школы. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений. 

     На курс обучения «Литературное  чтение» в 4 классе отводится  3 часа в 
неделю,102  ч  в году. Программа по  литературному чтению  4 класса составлена 
на основе ФГОС, ООПНООО, в основу положены принципы УМК «Школа 
России»  под редакцией  Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой. 
 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
изучается в следующих разделах: 

 Летописи, былины, сказания, жития (темы: 1,2,3,6,7) 
 Чудесный мир классики (темы: 13,17,21,24) 
 Поэтическая тетрадь №1 (темы: 27,28,29,30,31) 
 Литературные сказки (темы: 36,39) 
 Страна детства (тема 55) 
 Природа и мы (тема 65) 
 Родина (темы: 80,81,82,83) 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-
ности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текс-
тами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 
текста; формирование  представлений о добре и зле;  уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской  деятельности как средства 
самообразования. Читательская  компетентность определяется владением техникой чтения, 
приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 
их самостоятельно выбирать, сформированностью  духовной потребности в книге и чтении. 
     Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное 
чтение»,   в особой мере влияет на решение следующих задач: 
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 
чтению и книге. 
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе. 



 
Ценностные ориентиры содержания 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 художественными произведениями, нравственный 
потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного 
восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное 
воспитание и развитие учащихся начальных классов. Литературное чтение как вид 
искусства знакомит учащихся  с нравственно-эстетическими ценностями своего 
народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках 
литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 
качества чтения, особенно осмысленности. Читая и  анализируя произведения, 
ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями) добром, 
справедливостью, правдой и т.д. огромную роль при этом играет эмоциональное 
восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. 
Система духовно- нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках 
урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 
характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 
 

Содержание начального общего образования по предмету 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
В 4  классе курс литературного чтения разделено на  разделы:  виды речевой и 
читательской деятельности,  круг детского чтения, литературоведческая 
пропедевтика,  творческая деятельность 

 
Содержание и планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению в 4 классе 
                                                                                                                             
 

Содержательные 
линии 

Требования ФГОС к планируемым 
результатам по предмету 

 Базовый уровень 
(обучающийся научится) 

Повышенный уровень 
(обучающийся получит 

возможность научиться) 
Виды речевой и 
читательской 
деятельности 
 
Умение слушать 

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

 понимать значимость 
великих русских 
писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, 
Чехова, Тютчева, Фета, 

• Аудирование  (слушание) 
• Чтение: 

Чтение вслух 
Чтение про себя 
Работа с разными видами текста 
Библиографическая культура 
Работа с текстом художественного произведения 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

 Говорение (культура речевого общения) 
 Письмо (культура письменной речи) 
 Круг детского чтения 
 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 



Адекватное понимание 
содержания звучащей 
речи, умение отвечать 
на вопросы, 
определение 
последовательности 
событий. Развитие 
умения наблюдать за 
выразительностью 
речи. 
Постепенный переход 
от слогового к 
плавному 
осмысленному, 
правильному  чтению 
целыми словами вслух. 
Постепенное 
увеличение скорости 
чтения. Развитие 
умения переходить от 
чтения вслух к чтению 
про себя 
Отличать текст от 
набора предложений. 
Самостоятельное 
определение темы и 
главной мысли текста. 
Умение работать с 
разными видами 
информации 
Пересказ текста, 
развитие умения 
предвосхищать ход 
развития сюжета, 
последовательность 
событий. 
 
 

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). 

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. 

 пользоваться 
элементарными 
приёмами анализа 
текста с целью его 
изучения и осмысления; 
осознавать через 
произведения великих 
мастеров слова их 
нравственные и 
эстетические ценности 
(добра, мира, терпения, 
справедливости, 
трудолюбия), присущие 
практически всем 
российским гражданам; 
эстетически 
воспринимать 
произведения 
литературы, замечать 
красивое образное слово 
в поэтическом тексте,  
понимать, что точно 
подобранное автором 
слово способно 
создавать яркий и 
неожиданный образ.  

 участвовать в 
дискуссиях на 
нравственные темы; 
подбирать примеры из 
прочитанных 
произведений, 
иллюстрирующие 
образец нравственного 
поведения;  

 формулировать  
вопросы проблемного 
характера к изучаемому 
тексту; находить 



 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;  

эпизоды из разных 
частей  прочитанного 
произведения, 
доказывающие 
собственный взгляд на 
проблему;  

 делить текст на части, 
подбирать заглавия к 
ним, составлять 
самостоятельно план 
для пересказа,  
продумывать связки для 
соединения частей. 

 домысливать образ, 
данный автором лишь 
намёком, набросанный 
некоторыми штрихами, 
создавать словесный 
портрет на основе 
авторского замысла. 

 выбирать при 
выразительном чтении 
интонацию, темп, 
логическое ударение, 
паузы, особенности 
жанра (сказка 
сказывается, 
стихотворение 
читается с чувством, 
басня читается с 
сатирическими 
нотками и пр.).  

 находить в 
произведениях средства 
художественной 
выразительности 
(сравнение, эпитет). 

 готовить проекты о 
книгах и библиотеке; 
участвовать в книжных 
конференциях и 
выставках; 
пользоваться 
алфавитным и 
тематическим 
каталогом в городской 
библиотеке; 
пользоваться 
предметным и 
систематическим 
каталогом в школьной 
библиотеке. 



 пользоваться 
тематическим каталогом 
в школьной библиотеке. 

 
 
 

Творческая 
деятельность 
Чтение по ролям,  
инсценирование, 
устное словесное 
рисование, знакомство 
с различными 
способами работы с 
деформированным 
текстом, развитие 
умения различать 
состояние природы в 
различные времена 
года, настроения 
людей, оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи. 
 
 

 сочинять свои 
произведения  малых 
жанров устного 
народного творчества  в 
соответствии с 
жанровыми 
особенностями и 
индивидуальной 
задумкой; 

 писать  небольшие по 
объему сочинения и 
изложения о значимости 
чтения в жизни 
человека, по пословице, 
по аналогии с 
прочитанным текстом – 
повествованием.  

 пересказывать 
содержание 
произведения  
выборочно и сжато. 

 сказывать русские 
народные сказки, 
находить в них 
непреходящие 
нравственные ценности 
русского человека, 
осознавать русские 
национальные традиции 
и праздники, 
описываемые в 
народных сказках. 

 
 

 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,  
высказывания мудрецов, 
известных писателей, 
артистов, учёных по 
данной теме, делать 
подборку наиболее 
понравившихся, 
осмыслять их, 
переводить в принципы 
жизни; готовить 
проекты на тему 
«Русские национальные 
праздники», «Русские 
традиции и обряды», 
«Православные 
праздники на Руси» и 



др.; участвовать в 
литературных 
викторинах, конкурсах 
чтецов, литературных 
праздниках, 
посвящаемых великим 
русским поэтам; 
участвовать в 
читательских 
конференциях. 

 писать отзыв на 
прочитанную книгу. 

Литературоведческая 
пропедевтика  
 
 
 
 
Нахождение в тексте с 
помощью учителя 
синонимов, антонимов, 
эпитетов и осмысление 
их значения. Сравнение 
прозаической и 
стихотворной речи, 
жанровое разнообразие 
произведений: малые 
жанры (колыбельные 
песни, потешки, 
пословицы, поговорки, 
загадки, сказки. Сказки 
о животных, бытовые, 
волшебные, 
литературные 
(авторские). Рассказ, 
стихотворение, басня – 
общее представление о 
жанре. 
 
 

 понимать особенности 
стихотворения: 
расположение строк, 
рифму, ритм;  

 определять героев басни, 
характеризовать их, 
понимать мораль и 
разъяснять её своими 
словами; соотносить с 
пословицами и 
поговорками;  

 понимать, позицию 
какого героя 
произведения 
поддерживает автор, 
находить этому 
доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику 
народной и 
литературной сказки, 
рассказа и басни, 
лирического 
стихотворения; 
различать народную и 
литературную сказки, 
находить в тексте 
доказательства различия 
и сходства. 

 находить в произведении 
средства 
художественной 
выразительности 
(сравнение, 
олицетворение). 

 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); 

 определять позиции 
героев и позицию 
автора 
художественного 
текста; 

 создавать прозаический 
или поэтический текст 
по аналогии на основе 
авторского текста, 
используя средства 
художественной 
выразительности.  

 

 

Круг детского чтения 
Произведения устного 
народного творчества 
разных народов. 
Знакомство с 
творчеством А,С, 

ориентироваться в книге по 
оглавлению, находить форзац, 
главы учебника; 
- выделять основную тему 
произведения, для краткого 
описания литературного 

 
- различать тематику книг, 
понимать назначение 
различных книг; 
- ориентироваться в мире 
детской литературы на основе 



Пушкина, М,Ю, 
Лермонтова 
Л.Н.Толстого и других 
классиков детской 
литературы и 
зарубежной 
литературы, доступной 
для детского 
восприятия. Основные 
темы детского чтения: 
фольклор разных 
народов, произведения 
о Родине, природе, 
детях, братьях наших 
меньших, добре, 
дружбе, честности, 
юмористические 
произведения 
 
 
 
 
 
 

произведения и книги, 
грамотно использовать 
понятия: “сюжет”, “герои”, 
“персонажи”, “образ”, “эпизод”, 
“репродукция”, “эпиграф” и 
др.; 
- находить разделы  “Проверь 
себя” и др., ориентироваться в 
заданиях учебника по значкам; 
- пользоваться словарем 
учебника и справочной 
литературой, выполняя задания 
“Прочитай дополнительно”; 
- дополнительно ознакомиться с 
произведениями в хрестоматии; 
- представлять тематическое 
многообразие литературы 
разных времен и народов. 

знакомства с произведениями 
отечественной литературы; 
- определять особенности 
произведений зарубежной 
литературы; 
- рассказывать ( в том числе 
по плану) о прочитанных 
самостоятельно 
произведениях, книгах; 
- ориентироваться в публичной 
библиотеке; 
- называть одно периодическое 
детское литературно – 
художественное издание 
 
 
 
 
 

  наизусть не менее 15 
стихотворений;  

 названия, основное 
содержание изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов; 

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

уметь: 
 повышать и понижать 

голос в соответствии со 
знаками препинания и 
характером содержания; 

 соблюдать паузы  и 
выбирать темп чтения в 
зависимости от смысла 
читаемого; 

 определять тему и 
главную мысль 
произведения; 

 воспроизводить 
содержание текста по 
вопросам или 
картинному плану, 
данному в учебнике; 

Использовать приобретённые 
знания и умения в 
практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

 самостоятельного 
чтения книг; 

 высказывания 
оценочных суждений о 
прочитанном 
произведении (герое, 
событии); 

 самостоятельного 
выбора и определения 
содержания книги по её 
элементам; 

 работы с различными 
источниками 
информации (словарями, 
справочниками, в том 
числе на электронных 
носителях). 

 



 подробно пересказывать 
небольшие произведения 
с отчетливо 
выраженным сюжетом; 

 отвечать на вопросы по 
содержанию текста, 
находить в нем 
предложения, 
подтверждающие устное 
высказывание; 

 раскрывать содержание 
иллюстраций к 
произведению; 
соотносить их с 
отрывками рассказа, 
находить в тексте слова 
соответствующие им; 

 делить текст на части, 
озаглавливать их, 
выявлять основную 
мысль прочитанного; 

 сопоставлять слова 
близкие по значению; 
понимать значение слов 
и выражений в 
контексте: различать 
простейшие случаи 
многозначности слов, 
отыскивать в тексте слов 
и выражений, 
характеризующих 
событие, действующих 
лиц, картины природы; 

 ориентироваться в 
учебной книге: 
знакомство с 
содержанием; 
нахождение в нем 
названия нужного 
произведения; умение 
пользоваться заданиями 
и вопросами, 
помещёнными в 
учебных книгах; 

 читать стихотворные 
произведения наизусть 
(по выбору); 

 различать жанры 
художественной 
литературы (сказка, 
рассказ, басня, летопись, 
былина), различать 



сказки народные и 
литературные;  

 приводить примеры 
произведений фольклора 
(пословицы, загадки, 
сказки). 

 овладеть навыками 
сознательного, 
правильного и 
выразительного чтения 
целыми словами при 
темпе громкого чтения 
незнакомого текста не 
ниже 90  слов в минуту 

 
 

  Учебно-тематический план 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Летописи, былины, жития 9 
2 Чудесный мир классики 17 
3 Поэтическая тетрадь 7 
4 Литературные сказки 12 
5 Делу время - потехе час 7 
6 Страна детства 7 
7 Поэтическая тетрадь 3 
8 Природа и мы 11 
9 Поэтическая тетрадь 5 
10 Родина 5 
11 Страна Фантазия 6 
12 Зарубежная литература 12 
 Итого 102 

 
       Содержание программы (102 часа) 

№ Наименование разделов и тем Часы Универсальные учебные действия 
1 Летописи. Былины. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на 
врата Царьграда...» 
«И вспомнил Олег коня своего...» 
«Ильины три поездочки». 
«Житие Сергия Радонежского» 
 

9 Смысловое чтение как осмысление цели чтения; 
умение отвечать на вопросы по содержанию 
словами текста; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств 
коммуникации 

2 Чудесный мир классики 
П. П. Ершов «Конёк-горбунок». 
А. С. Пушкин «Няне», «Туча», 
«Унылая пора!..», «Сказка о 
мертвой 
царевне и о семи богатырях». 
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», 
«Ашик-Кериб». 
Л. Н. Толстой «Детство», «Как 
мужик 

17 Осмысление содержания прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 
извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов, преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики; рефлексия 
способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; использо-
вание речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач 



убрал камень». 
А. П. Чехов «Мальчики» 
 

 

3 Поэтическая тетрадь 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 
вид...», «Как неожиданно и 
ярко...». А. А. Фет «Бабочка», 
«Весенний дождь». 
Е. А. Баратынский «Весна, весна! 
Как воздух чист!..», «Где сладкий 
шепот...». 
А. Н. Плещеев «Дети и птичка». 
И. С. Никитин «В синем небе 
плывут над полями...». 
Н. А. Некрасов «Школьник», «В 
зимние сумерки нянины 
сказки...». 
И. А. Бунин «Листопад» 

7 Определение различных средств выразительности; 
наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 
некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 
словарём в учебнике либо толковым словарём; 
умение находить средства художественной выра-
зительности в лирических текстах; определение 
эмоционального характера текста 

4 Литературные сказки 
В. Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке». В. М. Гаршин «Сказка 
о жабе и розе». П. П. Бажов 
«Серебряное копытце». С. Т. 
Аксаков «Аленький цветочек» 
 

12 Умение размышлять над содержанием 
произведений, выражать своё отношение к 
прочитанному; овладение приемами 
выразительного чтения; осознанное и произ-
вольное построение речевого высказывания; 
анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несущественных); 
формирование умения формулировать свои 
эмоционально-оценочные суждения; извлечение 
необходимой информации из прослушанных 
текстов 

5 Делу время - потехе час 
Е. Л. Шварц «Сказка о 
потерянном времени». 
В. Ю. Драгунский «Главные 
реки», 
«Что любит Мишка». 
В. В. Голявкин «Никакой я 
горчицы не ел» 
 

7 Осмысление содержания прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 
умение размышлять над содержанием 
произведений, выражать своё отношение к 
прочитанному; осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания; анализ 
объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); формирование 
умения формулировать свои эмоционально-
оценочные суждения 
 

6 Страна детства 
Б. С. Житков «Как я ловил 
человечков». 
К. Г. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками». М. М. 
Зощенко «Ёлка» 
 

7 Осмысление содержания прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 
умение размышлять над содержанием 
произведений, выражать своё отношение к 
прочитанному; осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания; анализ 
объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); формирование 
умения формулировать свои эмоционально-
оценочные суждения 

7 Поэтическая тетрадь 
В. Я. Брюсова «Опять сон», 

3 Определение различных средств выразительности; 
наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 



«Детская». 
С. А. Есенин «Бабушкины 
сказки». 
М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 
бугорка», «Наши царства 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 
словарём в учебнике либо толковым словарём; 
умение находить средства художественной выра-
зительности в лирических текстах определение 
эмоционального характера текста 

8 Природа и мы 
Д. Н. Мамин-Сибиряк 
«Приёмыш». 
А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 
М. М. Пришвин «Выскочка». 
Е. И. Чарушин «Кабан». 
В. П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип» 
 

11 Осмысление содержания прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 
умение размышлять над содержанием 
произведений, выражать своё отношение к 
прочитанному, отвечать на вопросы по 
содержанию словами текста; анализ объектов с 
целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); формирование умения 
формулировать свои эмоционально-оценочные 
суждения; умение составлять подробный 

9 Поэтическая тетрадь 
Б. Л. Пастернак «Золотая осень». 
С. А. Клычков «Весна в лесу». Д. 
Б. Кедрин «Бабье пето». Н. М. 
Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин 
«Лебёдушка» 
 

5 Определение различных средств выразительности; 
наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 
некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 
словарём в учебнике либо толковым словарём: 
умение находить средства художественной выра-
зительности в лирических текстах: определение 
эмоционального характера текста 

10 Родина 
И. С. Никитин «Русь», , С. ,Д. 
Дрожжин «Родине». 
А. 3. Жигулин «О, Редина! В 
неярком  блеске».  Б А. Слуцкий 
«Лошади в океане» 
 

5 Определение эмоционального характера текста: 
построение логической цепочки рассуждений, 
анализ истинности утверждений; формирование 
умения формулировать свои эмоционально-
оценочные суждения 
 

11 Страна Фантазия 
Е С. Велтистов «Приключения 
Электроника». К. Булычев 
«Путешествие Алисы»» 
 

6 определение эмоционального характера  текста; 
построение логической цепочки рассуждений, 
анализ истинности утверждений: сформирование 
умения формулировать свои эмоционально-
оценочные суждения 

12 Зарубежная литература 
• Д. Свифт «Путешествие 
Гулливера». 
 Г.-Х Андерсен «Русалочка». М. 
Твен «Приключения Тома 
Сойера». С. Лагерлеф «Святая 
ночь», «В Назарете» 
 

12 Умение размышлять над содержанием 
произведений. выражать своё прочитанному, 
отвечать на держанию словами текста; выявлять в 
тексте слова и выражения, значение которых 
непонятно, и осознавать потребность в выяснении 
их смысла 
 

 
                     Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в четвертом классе курса «Литературное чтение» будет 
сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 
необходимый уровень их читательской  компетентности. литературного и речевого 
развития. 
Четвероклассники научатся: 
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 
предметам и  в дальнейшей жизни; 
бегло, выразительно читать текст; 



- ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного 
восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в 
минуту 
- понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, 
определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного 
текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 
- передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 
пересказа; 
- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 
- составлять план к прочитанному; 
- вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из 
текста; 
- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 
- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 
действующим лицам произведения; 
- называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а 
также литературных произведений писателей - классиков; 
- читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 
литературы; 
- называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 
называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в 
какой жизненной ситуации можно их употребить; 
- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 
или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о 
чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фак-
тами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 
- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания; 
- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания 
Четвероклассники 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 инфор-
мацию 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; 
работать с детской периодикой; 
- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоя-
тельной читательской деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения программы 
Программа   обеспечивает  достижение   необходимых  личностных,   



метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 
У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов 

обучения:  
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей,  
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции народов мира;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания. 

У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов 
чтения: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации» составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 
 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 
 осознание значимости чтения для личного развития;  
 формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений и понятий о добре и зле, дружбе, 
честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т, е. овладение чтением вслух и про 
себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 
и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий: 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев;  



 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками;  

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:  
 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности на-

учно-познавательных, учебных и художественных произведений; 
 умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-

продукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 
 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, высту-

пать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. критерии 
оценивания 
     В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литера-
турное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. 
Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается 
посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости 
понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование 
умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы 
(таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к 
самоконтролю. 
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 мате-
риале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 
письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или собы-
тия), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесооб-
разно 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 про-
верки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 
текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести зна-
кам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 
текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» 
проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 
индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 
быть общими, а могут быть 
дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель 
пользуется соответствующей схемой. 
     Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 
слов); 
- неправильная постановка ударений (более 2); 
- 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 выра-
зительность при передаче характера персонажа. 
 
Критерии сформированности навыка чтения четвероклассников: 
- умение читать текст бегло, выразительно; 
- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не 
менее 90 слов в минуту (на конец года); 
- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, пе-
редающие характерные особенности героев; 
- безошибочность чтения. 
     К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-
измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. Данные работы позволяют 
быстро проверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно 
оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить и 
систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в 
зависимости от уровня подготовленности класса). 
При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 
«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 
«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 
«5» - если работа не содержит ошибок. 
    В четвёртом классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую 
проверку начитанности и знания изученных произведений. 
    Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются сле-
дующие: 
- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов 
чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 
- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 
- индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 
интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, 
темпа и громкости - в соответствии с характером текста); 
- индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом  
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 
- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 
интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение 
круга чтения. 
Способами оценивания результативности обучения чтению являются:  - замер скорости 
чтения (в скрытой для детей форме); 
- ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и 
жанровой принадлежности литературных произведений; 
выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью инто-
национных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмо-



циональной окраски голоса); 
- выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 
- выполнение заданий по ориентировке в книгах; 
- наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 
деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, вообра-
жаемой экранизации и т.п.); 
- наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой 
работы; 
- наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 
- анализ читательского дневника; 
- анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 
- анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в 
хрестоматии). 
 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-
тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-
пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса: само-
стоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 
2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения ма-
териала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные не-
точности в изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 
раскрытия вопроса. 
«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 не-
дочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуж-
даемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
     Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьни-
ков. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 
школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 
эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 
     Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 
пути устранения недочетов и ошибок. 
               Контрольно-измерительные материалы 
 
Вид работы Тема 
Стартовая диагностическая работа Констатирующая диагностика 
Тест № 1 Летописи, былины, жития 
Проверка навыка чтения Входная диагностика 
Тест № 2 Чудесный мир классики 
Проверка навыка чтения Промежуточная диагностика 



Контрольная работа № 1 Чудесный мир классики 
Тест № 3 Поэтическая тетрадь 
Контрольная работа № 2 Поэтическая тетрадь 
Диагностическая работа Констатирующая диагностика (за 1 

полугодие) 

Проверка навыка чтения Констатирующая диагностика (за 1 
полугодие) 

Контрольная работа № 3 Литературные сказки 
Контрольная работа № 4 Делу время - потехе час 
Тест № 4 Страна детства 
Контрольная работа № 5 Страна детства 
Контрольная работа № 6 Поэтическая тетрадь 
Тест № 5 Природа и мы 
Контрольная работа № 7 Природа и мы 
Контрольная работа № 8 Поэтическая тетрадь 
Контрольная работа № 9 Родина 
Контрольная работа № 10 Страна Фантазия 
Проверка навыка чтения Итоговая диагностика 
Итоговая диагностическая работа Итоговая диагностика 
 

Литература и средства обучения 
1. Основная литература. 
         • Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 класс – М.: Просвещение, 2011 
год. 
2. Дополнительная литература. 
        • Словари : толковый словарь, словарь фразеологизмов. 
        • Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 
программе и методических пособиях по литературному чтению. 
        • Художественная литература в соответствии с тематикой и видами работы, 
указанными в программе и методических пособиях по литературному чтению. 
        • Портреты детских писателей. 
3. Учебные и справочные пособия. 
        • Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях – М.: 
Просвещение, 2017. 
        • Контрольно-измерительные материалы ФГОС. Литературное чтение: 4 кл. / Сост. 
В.А.Синякова. М.: ВАКО, 2017. 
        • Итоговая аттестация. Литературное чтение 4 класс, М.: «Экзамен»,2018г. 
        • Тексты для проверки техники и выразительности чтения. Чтение 1-4 классы/Сост. 
Н.В.Лободина, Издательство «Учитель», 2017. 
        • Т.Л.Мишакина, Н.Е.Алдошина. Контрольное пособие для проверки техники чтения 
учащихся 1-4 классов – М.: ЮВЕНТА, 2011. 
4. Учебно – методическая литература. 
        • С.В.Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК 
Климановой Л.Ф., В.Г. Горецкого («Школа России). 4 класс. М.: ВАКО, 2017. 
5. Перечень средств обучения (+ интернет- ресурсы) 
        • Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок 
        • Компьютер. 
        • Сканер. 
        • Принтер лазерный. 
6. 



Оборудование класса: 
 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
 Стол учительский с тумбой. 
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования. 
 
Учебно-методический комплекс 

Учебные пособия для  учащихся: 
1.Литературное чтение. Учебник  4 класс в 2 частях,  Климанова Горецкий,  части 1 и 
2,  Просвещение 2013 г 
2. Литературное чтение.  Рабочая тетрадь 4 класс,  Бойкина М.В. Виноградская Л.А., 
Москва, « ВАКО», 2014 г 
3. Контрольно-измерительные материалы , Литературное чтение 4 класс, Кутявина 
С.В. , Москва, «ВАКО», 2014 г 
 
Методические пособия: 
С.В. Кутявина. Уроки литературного чтения в 4  классе. Поурочные планы. Москва, « 
ВАКО», 2014 г 
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