
 

 

 

 

 



 

                                   Общая характеристика учебного предмета 

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. 

         Цели курса: 

 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; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  

зле, справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, 

его чувства, сознание, волю. 

        Задачи: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания 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, т. е. в 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 

общеучебное умение осознанно читать тексты. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В ре-

зультате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 

находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 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. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие 

разных жанров, используемых художественных средств. 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основныенравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действии героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 



 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает все 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. 

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): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; здание собственных 

мини-сочинений (рассказ по картинке); писание отзыва. 

 Раздел «Виды читательской деятельности» Раздел включает в работу с разными 

видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: 

воспринимать изобразительно-выразительные средства языка‚ художественного 

произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать 

картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в 

художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в 

произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа 

предусматривает знакомство ребёнка младшего школьного возраста с книгой как 

источником различного вида информации и формирование библиографических умений : 

ориентироваться в книге ( учебной, художественной, справочной ) по её элементам , 

знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на основе рекомендованного 

списка или собственных предпочтений.  

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания 

чтения младшего школьника, которого обеспечивает формирование мотивированного 

выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской 

деятельности, компетентности в области детской литературы : учёт эстетической и 

нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности 

для восприятия детьми б -10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах  выразительности  языка. 

Раздел «Творческая деятельность» Раздел является ведущим элементом 

содержания начального этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности 

воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос 

полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: 

постановка « живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое 

внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста устному словесному 



 

рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

                          

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета . 

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что литература - 

это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения для личного развития; 

формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формировании потребности в систематическом чтении. 

                                     Место учебного предмета в учебном плане 

      Согласно базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 473 ч, из них в 1 

классе 99 ч ( 2 ч в неделю, 33 учебных недели), во 2,3  классах по 136 ч ( 4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102 ч.( 3 ч. в неделю, 34 учебных недели). 

                                         Результаты изучения учебного предмета 

Личностные 

 

Метапредметные 

 

Предметные 

 

1) формирование чувства 

гордости за свою Родину, её 

историю, российский народ, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

2) формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

5) формирование 

уважительного отношения к 

1) овладение способностью 

принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-

символических средств 

представления информации о 

книгах; 

6) активное использование 

речевых средств для решения 

1) понимание литературы 

как явления национальной и 

мировой культуры, средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости 

чтения для личного развития; 

формирование 

представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных 

этических представлений, 

понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; 

формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение 

необходимого для 

продолжения образования 

уровня читательской 

компетентности, общего 

речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и 

про себя, элементарными 

приёмами анализа 

художественных, научно-

познавательных и учебных 

текстов с использованием 

элементарных литературо-

ведческих понятий; 

4) использование разных 



 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

относиться к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными 

навыками адаптации к 

школе, к школьному 

коллективу; 

7) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

8) развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения; 

9) развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

10) наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям, формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных 

способов поиска 

учебной информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками 

смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами, осознанного 

построения речевого 

высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной 

и письменной формах; 

9)овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) 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; 

11)умение договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, общей цели и 

путей её достижения, 

осмысливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

видов чтения (изучающее 

(смысловое), выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и 

специфику различных 

текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, пользоваться 

справочными источниками 

для понимания и получения 

дополнительной 

информации, составляя 

самостоятельно краткую 

аннотацию; 

6) умение использовать 

простейшие виды анализа 

различных текстов:

 устанавливать причинно 

следственные связи и 

определять главную мысль 

произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, 

находить средства 

выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с 

разными видами текстов, 

находить характерные 

особенности научно-

познавательных, учебных и 

художественных 

произведений. На 

практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование — создание 

текста по аналогии, 

рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). 

Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-

творческих способностей, 

умение создавать 

собственный текст на основе 

художественного 

произведения, репродукции 



 

 картин художников, по 

иллюстрациям, на основе 

личного опыта. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Аудирование 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

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

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

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

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

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

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться 

в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

  Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстра- тивно-изобразительных материалов 

Библиографическая культура 



 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

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

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

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

с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произ- 

ведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 



 

 Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

  Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

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

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

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

знавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

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

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей моно-

логического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

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

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

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

стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, JI. Н. Толстого, А. П. 

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



 

тературы, произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

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

произведения.  

Литературная пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

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

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

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

диалог героев). 

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

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

  Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 

1. Развитие навыков чтения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование навыков 

чтения целыми словами 

путем чтения слов со 

знаком ударения, 

расширение поля чтения, 

целенаправленных 

упражнений на 

целостное и 

дифференцированное 

восприятие слов 

Развитие навыка 

осознанного и 

правильного чтения. 

Выработка основного 

способа - чтения 

целыми словами за 

счет: 

1) установки на 

плавное чтение 

целыми словами; 

2) проведения 

речевых зарядок или 

речевыхгимнастик 

для овладения 

нормативным 

способом чтения (3 - 

4 мин); 

3) проведения 

соревнований и 

конкурсов на звание 

лучшего чтеца; 

4) развития 

темпового чтения. 

Обучение чтению про 

себя 

 

Развитие навыков чтения 

Развитие навыков правильного, 

сознательного чтения вслух, выработка 

ускоренного темпа чтения за счет 

отработки приемов целостного и 

точного зрительного восприятия слова, 

быстрота понимания прочитанного. 

Обучение приемам чтения про себя на 

небольших текстах с постепенным 

увеличением объема и количества 

прочитанных текстов этим способом. 

Углубленное понимание прочитанного 

(от усвоения предметного содержания 

до осознания основной мысли 

прочитанного) 

  Развитие умений 

переходить от 

чтения вслух к 

чтению про себя 

Интенсивное 

развитие двух 

видов чтения - 

вслух и про себя; 

овладение беглым 

чтением различных 

по объему и 

жанрам 

произведений 

  Развитие умения быстро улавливать 

главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте 

 

2. Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков  

орфоэпически правильного чтения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ориентация детей на то, что чтение вслух - это чтение для слушателей, а чтение про себя - 



 

это чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения 

Совершенствование звуковой культуры речи: развитие четкой 

дикции на основе введения специальных упражнений для 

разминки и тренировки речевого аппарата, для отработки и 

закрепления правильной артикуляции гласных и согласных в 

словах и фразах. 

Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк 

для отработки отдельных звуков. 

Обучение орфоэпически правильному произношению слов при 

чтении; развитие темпа речи и чтения, соотнесение его с 

содержанием высказывания и текста; выработка умения 

убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умения увеличивать 

и уменьшать силу голоса от громкой речи до шепота и наоборот, 

в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи 

высказывания 

Организация практикумов 

по выразительному 

чтению: 

1) проведение 

упражнений по технике 

речи, упражнений с 

элементами игры для 

тренировки дыхания 

(«задувание пламени 

воображаемой свечи»), 

силы голоса, дикции; 

2) овладение правилами 

литературного 

произношения слов 

(орфоэпическими 

правилами), словесным 

ударением; 

работа над интонацией 

(темпом, ритмом, 

логическими ударениями, 

мелодикой речи и 

чтения). Произнесение 

стихотворных строк с 

различными смысловыми 

оттенками, с различными 

намерениями (с разным 

подтекстом): с 

осуждением, похвалой, 

одобрением 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. 

Правила подготовки к выразительному чтению: обдумывать содержание, представить себе 

изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, 

осмыслить исполнительскую задачу. Развивать  умение планировать, а затем анализировать 

свое выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания. 

3. Требования к уровню сформированности навыка чтения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Правильное, 

сознательное 

чтение целыми 

словами с 

элементами 

слогового чтения 

многосложных 

слов. Темп чтения - 

25-30 слов в 

минуту 

 

Сознательное, 

правильное и 

выразительное 

чтение целыми 

словами. Темп 

чтения 

незнакомого текста 

- не меньше 40 

слов в минуту 

 

Правильное,

 соз

нательное, 

достаточно беглое и 

выразительное чтение 

целыми словами. 

Соотнесение интонации 

(темпа, логических 

ударений, пауз, тона 

чтения) с содержанием 

читаемого текста. Темп 

Беглое, сознательное, 

правильное, 

выразительное 

чтение с 

соблюдением 

основных норм 

литературного 

произношения. 

Осознанное чтение 

про себя любого по 

объему и жанру 

текста. Темп чтения - 

не меньше 80 слов в 



 

чтения - 60 слов в минуту 

 

минуту. Самостоятельная 

подготовка к 

выразительному 

чтению 

 

 

4. Выработка умений работать с текстом 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ответы на вопросы 

по содержанию 

текста, нахождение 

в нем предложений, 

подтверждающих 

устное 

высказывание. 

Воспроизведение 

содержания текста 

по вопросам или 

картинному плану, 

данному в 

учебнике. 

Подробный 

пересказ 

небольших 

произведений с 

отчетливо 

выраженным 

сюжетом 

Подробный и выборочный пересказ про-

читанного с использованием приемов 

устного рисования и иллюстраций. 

Установление последовательности действия 

в произведении и осмысление взаимосвязи 

описываемых в нем событий, подкрепление 

правильного ответа на вопросы 

выборочным чтением 

Самостоятельное 

выявление основного 

смысла прочитанного 

(формулирование 

главной мысли своими 

словами), установление 

взаимосвязи смысловых 

частей текста. 

Подробный, 

выборочный и сжатый 

пересказ текста с 

опорой на 

самостоятельно 

составленный план или 

словесные 

иллюстрации, 

нахождение в тексте 

материала для 

составления рассказа на 

определенную тему 

Раскрытие 

содержания 

иллюстраций к 

произведению, 

соотнесение их с 

отрывками 

рассказа, 

нахождение в 

тексте 

предложений, 

соответствующих 

им. Воспитание 

внимания к 

авторскому слову в 

художественном 

произведении. 

Сопоставление 

слов, близких по 

значению; 

понимание 

значения слов и 

Деление текста на 

части, озаглавливание 

их, выявление 

основной мысли 

прочитанного (с 

помощью учителя). 

Ориентировка в 

учебной книге: 

знакомство с 

содержанием, 

нахождение в нем 

названия нужного 

произведения, умение 

пользоваться 

заданиями и 

вопросами, 

помещенными в учеб-

ных книгах 

Практическое различение 

Самостоятельное 

деление текста на 

законченные по 

смыслу части и 

выделение в них 

главного, 

определение с 

помощью учителя 

темы 

произведения и его 

смысла в целом. 

Составление плана 

прочитанного и 

краткий пересказ 

его содержания с 

помощью учителя. 

Словесное 

рисование  

картин к 

художественным 

Соблюдение при 

пересказе логической 

последовательности и 

точности изложения. 

Воспроизведение 

содержания текста с 

элементами описания 

(природы, внешнего 

вида героя, обстановки) 

и рассуждения, с 

заменой диалога пове-

ствованием. Выявление 

особенностей речи 

действующих лиц 

рассказа, сопоставление 

их поступков, 

отношения к 

окружающим (по 

одному или ряду 

произведений), 



 

выражений в 

контексте: 

различение 

простейших 

случаев 

многозначности слов, 

отыскивание в 

тексте (с помощью 

учителя) слов и 

выражений, 

характеризующих событие, 

действующих лиц, 

картины природы, 

воссоздание на 

этой основе 

соответствующих 

словесных картин 

 

художественных и научно 

популярных текстов. 

Наблюдение над 

стилистическими особенностями 

текстов 

 

текстам. 

Составление 

рассказов о 

своих 

наблюдениях 

из жизни 

школы, своего 

класса. 

Самостоятельное 

нахождение в 

тексте слов и 

выражений, 

которые 

использует автор 

для изображения 

действующих лиц, 

природы и 

описания событий. 

Сопоставление и 

осмысление 

поступков героев, 

мотивов их 

поведения, чувств 

и мыслей дей-

ствующих лиц, 

оценка их пос-

тупков (с 

помощью 

учителя). Внимани к языку 

художественных 

произведений, 

понимание 

образных 

выражений, 

используемых в нем. 

Ориентировка в 

учебной книге: 

самостоятельное 

нахождение 

произведения по 

его названию в 

содержании, 

отыскивание в 

учебной книге 

произведений, 

близких по тематике, 

самостоятельное 

пользование 

учебными 

заданиями к тексту 

выявление мотивов 

поведения героев и 

определение своего и 

авторского отношения к 

событиям и 

персонажам. Различение 

оттенков значения слов 

в тексте, использование 

их в речи, нахождение в 

произведении и 

осмысление значения 

слов и выражений, ярко 

изображающих 

события, героев, 

окружающую 

природу (сравнений, 

эпитетов, 

метафор, 

фразеологических 

оборотов). Составление 

творческих пересказов 

от имени одного из 

героев (с изменением 

лица рассказчика), с 

вымышленным 

продолжением рассказа 

о судьбе героя, 

составление рассказов о 

случае из жизни по 

наблюдениям, с 

включением элементов 

описания или 

рассуждения. 

Обогащение и 

активизация словаря 

учащихся, развитие 

устной речи, ее 

содержательности, 

последовательности, точности, 

ясности и 

выразительности. 

Ориентировка в 

учебной книге по 

содержанию, самостоятельное 

пользование 

методическим и 

ориентировочно-

справочным аппаратом 

учебника, вопросами и 

заданиями к тексту, 



 

 сноска, ориентировка в 

понятиях абзац, 

подзаголовок, красная 

строка 

5. Обогащение и развитие опыта творческой деятельности эмоционально-чувственного 

отношения к действительности. Обогащение опыта эстетического восприятия 

окружающей действительности на основе наблюдений. Развитие творческих 

способностей школьников 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека и 

предметного мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отношении к 

окружающему миру 

На основе проведения экскурсий 

обогащать опыт детей 

непосредственными наблюдениями за 

состоянием природы в разное время 

года, за поведением животных, их 

позами, выразительными движениями. 

Развитие у школьников способности 

радоваться и удивляться в процессе 

общения с природой, людьми, 

замечать красивое в окружающем 

мире. Формирование умений 

передавать впечатления от общения с 

природой в устной речи с 

использованием рисунков, находить 

литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному 

настроению 

Развитие умений сравнивать состояние природы в 

разное время года, видеть, открывать для себя 

многоцветье мира, многообразие форм и 

настроений природы, эмоционально отзываться на 

ее красоту, проявлять интерес к оригинальным, 

нестандартным взглядам, формировать свое 

видение окружающего мира, умение находить 

необычное в обычных предметах 

 Накопление опыта 

живых впечатлений 

от общения с миром 

животных, которых 

дети видят в лесу, 

зоопарке, 

живомуголке, 

развитие 

умения подмечать 

позы, повадки, 

характерные 

движения животных 

в раз личных 

ситуациях, уметь рас-

сказать об 

увиденном. 

Наблюдение за на 

строением людей в 

различных 

Формирование умений 

различать эмоциональное 

состояние человека в 

разных ситуациях, 

выраженное в позах, 

мимике, жестах, тембре и 

силе голоса, в поступках 

людей, видеть отношение 

человека к окружающему 

миру, размышлять над 

причинами, вызвавшими 

подобные эмоциональные 

состояния и от ношения, 

давать нравственно-

эстетическую оценку 

ситуаций 



 

состояниях 

 Коллективное слушание литературно-

художественных произведений, созвучных 

эмоциональному настроению школьников в 

определенных ситуациях 

6. Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления, образного восприятия 

окружающего мира с помощью целенаправленных упражнений 

1класс 2класс 3класс 4 класс 

Выполнение заданий типа «С чем можно 

сравнивать данный предмет?», «На что похожи 

предметы?». Рисование красками этих 

предметов, их словесное описание, рассказ по 

собственному рисунку. Придумывание своей 

концовки к известным сказкам «Колобок», 

«Теремок» и др.  

 

Рассматривание и описание сходных и 

различных предметов (например, 

ромашки и календулы, мыши и льва), 

проведение соревнований, конкурсов на 

лучшее сравнение; игры типа 

«Волшебные превращения вещей», 

которые помогают оживить реальные 

предметы, явления (дети придумывают 

различные истории о предметах и 

явлениях окружающего мира и ведут 

рассказ от их имени). Усложнение 

подобных заданий: рассказанную детьми 

историю переделать в смешную, 

веселую или грустную, печальную. 

Коллективное (индивидуальное) 

создание своего варианта развития 

сюжета известных сказок «Красная 

Шапочка», «Лиса и Волк», «Лягушка-

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выполнение заданий типа «С чем можно 

сравнивать данный предмет?», «На что 

похожи предметы?». 

Рисование красками этих предметов, их 

словесное описание, рассказ по 

собственному рисунку. 

Придумывание своей концовки к известным 

сказкам «Колобок», «Теремок» и др. 

 

Рассматривание и описание сходных и 

различных предметов (например, ромашки и 

календулы, мыши и льва), проведение 

соревнований, конкурсов на лучшее 

сравнение; игры типа «Волшебные 

превращения вещей», которые помогают 

оживить реальные предметы, явления (дети 

придумывают различные истории о предметах 

и явлениях окружающего мира и ведут 

рассказ от их имени). Усложнение подобных 

заданий: рассказанную детьми историю 

переделать в смешную, веселую или 

грустную, печальную. 

Коллективное (индивидуальное) создание 

своего варианта развития сюжета известных 

сказок «Красная Шапочка», «Лиса и Волк», 

«Лягушка-путешественница» 

Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у детей к услышанным 

рассказам, сочинениям, стимулирование активности при их обсуждении 



 

путешественница»  

Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у детей к услышанным 

рассказам,  сочинениям, стимулирование активности при их обсуждении 

7. Развитие умения выразить в слове свои впечатления, свое видение предмета, состояние 

природы и человека 

 

 

8. Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной 

литературы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проведение игры «Найди меткое слово», 

активизирующей деятельность учеников в 

поисках подходящего слова для 

характеристики, описания предмета или героя 

прочитанной книги, коллективное сочинение 

различных историй. 

Устные и письменные рассказы детей на 

заданные им свободные темы 

Обучение приемам устного словесного 

описания предметов, явлений природы и 

окружающего мира, приемам рассуждения и 

повествования на заданную тему (по 

усмотрению учителя эти задания могут быть 

проведены письменно 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Развитие умения воспринимать на слух произведения различных 

жанров, эмоционально откликаться на них и передавать свое 

настроение в рисунках, в совместном обсуждении услышанного, при 

драматизации отрывков из произведений 

Формирование 

потребности в 

общении с книгой, в 

постоянном чтении 

художественной 

литературы, 

формирование 

желания обсудить 

услышанное и 

прочитанное, 

создание условий для 

возникновения у 

детей чувства 

радости, 

удовлетворения при 

встрече с 

произведения ми 

известных авто ров, 

при их 

перечитывании 

Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, развитие 

поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием 



 

 

9. Активизация способности учащихся полноценно воспринимать художественные 

произведения на основе целенаправленной деятельности 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Знакомство со 

средствами 

художественной 

выразительности 

(эпитетами, 

сравнениями), вос-

питание интереса и 

уважения к 

писателям как 

художникам, 

волшебникам слова 

Развитие наблюдательности, чуткости к 

поэтическому слову, умения находить в 

тексте эпитеты, сравнения, метафоры, 

умения подбирать варианты сравнений, 

сопоставлять их с авторским отбором 

средств художественной выразительности, 

накапливать опыт восприятия и осмысления 

метафор, умения видеть и ценить их 

иносказательную выразительность 

Обучение детей 

умению сравнивать 

предметы загадки и 

отгадки, находить в 

них общее, учить их 

видеть и ценить 

образность в 

изображении 

предмета загадки 

Работа над загадками как развернутыми метафорами Работа над 

загадками как развернутыми метафорами 

 Развитие умения 

использовать 

метафоры при 

составлении 

собственных загадок, 

развитие 

творческого, 

образного видения 

предмета, которое 

способствует 

накоплению 

образных обобщений 

 Развитие внимания детей к средствам художественной 

выразительности, заполнение пропусков в художественном описании 

предмета, сравнение вариантов подбора слов с авторским описанием. 

Целенаправленное формирование умений воссоздавать адекватные 

представления во время чтения литературно-художественных 

Развитие у детей 

умения испытывать 

радость, получать 

удовольствие от 

повторного слушания 

произведений 

художественной 

литературы 

 Размышление над содержанием 

произведений, умение выразить свое 

отношение к прослушанному. Сравнение 

стихотворных произведений, написанных на 

одну тему разными поэтами, и ряда 

стихотворений одного и того же автора. 

Развитие умения чувствовать настроение 

героя произведения, улавливать отношение 

автора к нему и к описываемым событиям. 

Формирование эмоционально-оценочных 

суждений 

Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художественные 

особенности 



 

текстов на основе сопоставления реалистического и образного 

описания предметов или явлений 

 Упражнения в отборе 

и синтезировании 

отдельных деталей 

словесной 

изобразительности 

для создания 

целостного 

художественного 

образа (в 

стихотворении А. 

Пушкина «Вот север, 

тучи нагоняя...» дети 

находят словесные 

детали) 

Развитие умения воссоздавать 

художественные образы литературного 

произведения на основе: оживления двух 

рядов представлений - реальных и образных 

(например, по стихотворениям С. Есенина 

«Береза» и И. Бунина «Листопад» - 

оживление реальных представлений о зиме, 

красоте заснеженной березы и красках 

золотой осени, сопоставление их со 

словесными образами стихотворений: 

осенний лес, как расписной терем, а 

заснеженные ветки березы, как бахрома 

серебристой шали); рисования портретов 

героев литературных произведений, 

подборка к ним музыкальных характеристик, 

словесное описание портретов; 

сопоставления особенностей 

художественных образов, эмоционально-

эстетическая оценка изображения героев в 

различных видах искусства (словесном, 

музыкальном, изобразительном) 

Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций, 

которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; изменение 

позиций учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя 

художественного текста. Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание 

доброжелательного отношения детей к результатам творческих поисков одноклассников 

 

Первоначальное обобщение опыта работы с литературоведческими терминами 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, 

как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, 

пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка 

 Ознакомление детей с некоторыми 

особенностями таких жанров 

художественных произведений, как сказка 

(художественное произведение, в котором 

есть вымысел, элементы чудесного и фанта-

стического; обычно различают сказки о 

животных, волшебные и бытовые); былина - 

жанр, имеющийся только в русском 

фольклоре (героико-патриотическая песня-

сказание о богатырях и исторических 

событиях Древней Руси); басня (краткий 

рассказ в стихах, где в сатирической 

иносказательной форме изображаются 

человеческие поступки и недостатки. 

Персонажами басни являются чаще всего 



 

животные, растения, вещи. В начале или в 

конце басни даются нравоучения, вывод); 

рассказ (небольшое прозаическое 

художественное повествование о каком-то 

случае, эпизоде из жизни героя рассказа); 

стихотворение (небольшое художественное 

произведение, написанное стихами, оно 

ритмически организовано и имеет рифму, 

отличается эмоциональностью и 

выразительностью, передает чувства, 

настроения и мысли лирического героя) 

Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и 

выразительностью слова в художественном тексте. В зависимости от подготовки детей в 

классе учитель может постепенно вводить термины: сравнение, эпитет, метафора, 

олицетворение 

Сочинение 

собственных 

загадок, небылиц, 

прибауток, 

дразнилок, считалок, 

страшилок. 

Коллективное 

придумывание 

различных концовок 

к известным сказкам 

Описание севера и 

волшебницы-зимы, 

делают рисунки этих 

поэтических образов 

и дают словесное 

описание. Учитель 

вместе с детьми 

размышляет над тем, 

насколько рисунки и 

описания 

соответствуют 

картинам, 

нарисованным 

поэтом 

Совмещение двух рядов представлений, 

благодаря чему происходит проникновение 

в авторское образное видение мира, 

изменение собственного отношения ребенка 

к окружающему, формирование 

эстетического отношения к 

действительности. Привитие интереса и 

потребности в осмыслении позиций автора, 

особенностей его видения мира, образного 

миропонимания и нравственно-

эстетической оценки описываемого 

  Придумывание 

варианта развития 

сюжета сказок, 

известных рассказов, 

изменение или 

перестановка героев 

произведения, 

перенесение 

действий в 

необычную 

обстановку (в 

подводное царство, 

на Луну, Марс) 

Сочинение 

продолжения текста 

по предложенному 

учителем началу. 

Письменные отзывы 

о прочитанных 

книгах, телевизион-

ных передачах, 

фильмах, краткие 

аннотации к 

прочитанным 

книгам. Первые 

пробы пера: 

собственные стихи, 

художественные 

рассказы 

  Упражнение школьников в составлении 

миниатюрных произведений в стиле какого-

либо писателя (с помощью учителя). 

Развитие у детей способности предвидеть 

ход развития сюжета произведения, 

прогнозировать тему и содержание книги 



 

по ее заглавию и началу 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства 

и музыки. Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин, диафильмов по 

прочитанным произведениям , озвучивание фильмов музыкальными произведениями 

Примерное тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое 
планирование 

Характеристика 
деятельности учащихся 

Аудирование (слушание) (30—40 ч) 

Восприятие на слух 

звучащей речи, адекватное 

понимание содержания 

звучащего текста, умение 

отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного 

произведения; определение 

последовательности 

развития сюжетного 

действия (основных 

сюжетных линий), 

особенностей поведения ге-

роев и описания их автором; 

определение жанра 

художественных 

произведений 

Слушание фольклорных 

произведений: основная сю-

жетная линия. 

Характеристика героя 

сказки (положительный или 

отрицательный). Описание 

героя. 

Слушание поэтических 

произведений: 

эмоциональное состояние 

слушателя. 

Слушание прозаических 

произведений: основной сю-

жет, главные герои. 

Жанры художественных 

произведений. 

Восприятие учебного 

текста: цель, осмысление 

системы заданий. 

Восприятие научно-

популяр- ного текста: 

основное содержание 

(информация) 

Воспринимать на слух 

фольклорные произведения, 

поэтические и прозаические, 

художественные 

произведения (в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров художественного 

слова); отвечать на вопросы 

по содержанию текста, отра-

жать главную мысль, 

оценивать свои эмоцио-

нальные реакции. 

Воспринимать учебный 

текст: определять цель, 

конструировать 

(моделировать) алгоритм 

выполнения учебного за-

дания (выстраивать по-

следовательность учебных 

действий), оценивать ход 

и результат выполнения 

задания. 

Характеризовать осо-

бенности прослушанного 

художественного произ-

ведения: определять жанр, 

раскрывать после-

довательность развития 

сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывания по поводу 

художественного 

произведения. 

Различать на слух речь 

родного и иностранного 

языков 

Чтение (190-225 ч) 



 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами 

вслух; скорость чтения в со- 

ответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения; постепенное 

увеличение скорости 

чтения; орфоэпически и 

интонационно верное 

прочтение предложений 

при смысловом понимании 

разных по виду и типу 

текстов; интонирование 

простого предложения на 

основе знаков препинания. 

Чтение художественного 

произведения с переходом 

на постепенное 

выразительное исполнение: 

чтение с выделением смыс-

ловых пауз, интонации. 

Практическое освоение 

умения отличать текст от 

набора предложений; 

выделение способов орга-

низации текста: заголовок, 

абзац, автор. 

Прогнозирование содержа-

ния книги по её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное 

определение  

темы текста, главной мысли, 

структуры текста (главы, 

части; сборник 

произведений); деление 

текста на смысловые части, 

их озаглавливание. 

Понимание заглавия 

произведения; адекватное 

соотнесение с его 

характером (ответ на 

вопрос:«Почему автор так 

назвал своё 

произведение?»). Участие в 

коллективном обсуждении: 

Чтение вслух и про себя 

Чтение вслух слогов, слов, 

предложений, постепенный 

переход от слогового к 

плавному осмысленному 

чтению целыми словами. 

Чтение про себя текстов 

разных жанров. 

Выразительное чтение 

прозаических и 

стихотворных 

произведений. 

Использование 

выразительных средств: 

интонации, темпа речи, 

тембра голоса, паузы. 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

Работа с разными 

видами текста 

Текст 

Текст и набор 

предложений. 

Художественный текст. 

Научно-популярный текст. 

Учебный текст. 

Отличие художественного 

текста от научно-

популярного.  

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: 

предположение, о чём будет 

рассказываться в данном 

тексте. 

Цель и назначение 

заглавия произведения. 

Выбор заголовка из 

предложенных учителем. 

Подбор заголовка текста 

учащимися класса. 

Тема текста 

Определение темы текста 

(о животных, о природе, о 

детях, о войне, о людях) 

сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно. 

Уточнение темы текста (на 

Читать вслух слоги, 

слова, предложения; плавно 

читать целыми словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в со-

ответствии с индивиду-

альными возможностями 

учащихся. Читать текст с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

Читать выразительно 

литературные произведе-

ния, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии 

с особенностями 

художественного текста. 

Читать художественное 

произведение (его фраг-

менты) по ролям. 

Читать про себя: 

осознавать прочитанный 

текст, выделять в тексте 

основные логические части; 

отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Х а р а к т е р и з о в а т ь  текст: 

представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по 

заголовку, теме, 

иллюстрациям; определять 

тему, главную мысль 

произведения; находить в 

тексте доказательства 

отражения мыслей и чувств 

автора. 

Сравнивать тексты 

(учебный, художественный, 

научно-популярный): 

определять жанр, выделять 

особенности, анализировать 

структуру, образные 

средства. Сравнивать 

произведения разных 

жанров. 
Объяснять смысл за-

главия произведения; вы-
бирать заголовок произ-
ведения из предложенных 
учителем, учащимися 
класса. 

Составлять план текста: 

делить текст на части, 



 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступление товарищей, 

дополнять ответы по ходу 

беседы, используя 

художественный текст. 

Привлечение справочных 

иллюстративно-

изобразительных 

материалов. 

Самостоятельное 

воспроизведение сюжета с 

использованием ху- 

дожественно-

выразительных средств 

языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием 

специфической для данного 

произведения лексики по 

вопросам учителя, пересказ, 

рассказ по иллюстрациям. 

Высказывание своего 

отношения к худо-

жественному произведению. 
Характеристика героя 

произведения с 
использованием художест- 
венно-выразительных 
средств (эпитет, сравнение, 

гипербола)данного текста. 
Нахождение в тексте слов и 
выражений, 
характеризующих героя и 

событие. Анализ (с 

помощью учителя) причины 

поступка персонажа. 

Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление 

авторского отношения к 

герою на основе имени, ав-

торских помет. 

Характеристика героя по 

предложенному плану. 

Оценивание поступка героя 

с опорой на личный опыт. 

Подробный пересказ 

текста (определение 

главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или 

ключевых слов, 

озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление 

основе содержания 

произведения: об участии 

детей в Великой Отечест-

венной войне, о 

пробуждении природы 

весной, о взаимоотношениях 

взрослых и детей). 

Главная мысль текста 

Обсуждение главной 

мысли произведения 

(коллективно, в парах, в 

группах, сначала с помощью 

учителя, затем самосто- 

ятельно): что хотел 

сказать автор, чем хотел 

поделиться. 

Слова, словосочетания в 

тексте, отражающие мысли, 

чувства автора. 

Работа с текстом 

Составление плана текста 

Определение главной мыс-

ли текста. 

Определение темы 

каждой части: деление 

текста на части. 

Выделение опорных слов 

части текста. 

Озаглавливание частей 

текста (сначала с помощью 

учителя, затем самосто-

ятельно). 

Подробный пересказ 

текста Определение главной 

мысли. Определение темы 

каждой части: деление 

текста на части. Выделение 

опорных слов фрагмента. 

Пересказ фрагмента текста. 

Пересказ текста. 

Краткий или сжатый 

пересказ текста 

Определение главной мыс-

ли. Определение темы 

каждой части: деление 

текста на час- 

ти. Выделение опорных слов 

фрагмента. Слова, 

выражения текста для 

устного высказывания. 

Сокращение текста. Краткий 

пересказ текста. 

Выборочный пересказ 

озаглавливать каждую 

часть, выделять опорные 

слова, определять главную 

мысль произведения 

(сначала с помощью 

учителя, затем самостоя-

тельно). 

Пересказывать текст 

художественного произве-

дения: подробно (с учётом 

всех сюжетных линий); 

кратко (сжато, с 

выделением основных сю-

жетных линий); выборочно 

(отдельный фрагмент, 

описание героев 

произведения). 

Сравнивать темы про-

изведений авторов — 

представителей народов 

России. Анализировать 

нравственно-эстетические 

стороны и особенности 

фольклорных и 

художественных 

произведений разных на-

родов (на примере сказок, 

рассказов о детях, семье, 

труде и др.). 

Наблюдать: рассмат-

ривать иллюстрации, со-

относить их сюжет с со-

ответствующим фрагмен-

том текста: озаглавливать 

иллюстрации. 

Анализировать текст: 

выделять опорные слова для 

рассказа по иллюстрациям; 

составлять план. 

Характеризовать книгу: 

анализировать структуру 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в 

библиотеке (по рекомен-

дованному списку); объ-

яснять назначение ката-

ложной карточки; составлять 



 

текста на части, 

определение главной мысли 

каждой части и всего 

текста, озаглавливание 

каждой части и всего 

текста, составление  

плана в виде назывных 

предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде 

самостоятельно 

сформулированного 

высказывания). Самостоя-

тельное свободное 

использование выборочного 

пересказа по заданному 

фрагменту, по собственному 

выбору: характеристика 

героя произведения (выбор в 

тексте слов, выражений, 

позволяющих составить рас-

сказ о герое), описание 

места действия (выбор в 

тексте слов, выражений, 

позволяющих составить 

данное описание на основе 

текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из 

разных произведений по 

общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Виды текста: 

художественные, учебные, 

научно-популярные. 

Практическое сравнение 

различных видов текста. 

Подробный и краткий 

(передача основных мыслей 

текста) пересказ учебного и 

научно-популярного 

текстов. 

Типы книг (изданий): 

книга- произведение, книга-

сборник, собрание 

сочинений, периодическая 

печать, справочные издания 

(справочники, словари, 

энциклопедии). Виды 

информации: научная, 

художественная (с опорой 

на внешние показатели 

книги, её справочно-

иллюстративный мате-

риал).Выходные данные; 

текста 

Характеристика героя 

произведения: слова, 

выражения из текста, 

характеризующие героя 

произведения (выбор их в 

тексте с помощью учителя). 

Составление текста на 

основе отобранных 

языковых средств (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно). Рассказ о 

герое по коллективно 

составленному плану. 

Рассказ о герое 

произведения по 

самостоятельно состав-

ленному плану. 

Пересказ фрагмента 

текста: отбор слов, 

выражений из текста для 

характеристики места 

действия, самого напря-

жённого момента в развитии 

действия, времени 

действия героев 

произведения, начала 

действия. 

Составление текста на 

основе отобранных 

языковых средств по 

коллективно составленному 

плану (с помощью учителя). 

Рассказ по иллюстрации к 

тексту 

Анализ иллюстрации (кто 

изображён, когда, где) при 

помощи учителя. Подбор 

соответствующего 

фрагмента текста. 

Озаглавливание иллю-

страции. Выделение 

опорных слов текста для 

рассказа по иллюстрации, 

составление рассказа (с 

помощью учителя, по 

коллективно составленному 

плану, самостоятельно). 

Работа с книгой 

Знакомство с книгой (об-

ложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

Выбор книги с помощью 

учителя из ряда предложен-

краткий отзыв о про-

читанной книге 

 



 

структура книги: автор, 

заглавие, подзаголовок, 

оглавление, аннотация, 

предисловие и послесловие; 
иллюстрации. 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в 

библиотеке 

ных. Аннотация книги. 

Знакомство с библиотекой. 

Алфавитный каталог. 

Каталожная карточка, её 

назначение. 

Выбор книги по 

рекомендованному списку. 

Отзыв на книгу 

 

народов России. Анали-
зировать нравственно-эс- 
тетические стороны и 
особенности фольклорных и 
художественных 
произведений разных народов 
(на примере сказок, рассказов 
о детях, семье, труде и др.). 

Наблюдать: рассматривать 
иллюстрации, соотносить их 
сюжет с соответствующим 
фрагментом текста: 
озаглавливать иллюстрации. 

Анализировать текст: 
выделять опорные слова для 
рассказа по иллюстрациям; 
составлять план. 

Характеризовать книгу: 
анализировать структуру 
(обложка, титульный лист, 
иллюстрации, оглавление). 
Выбирать книгу в библиотеке 

(по рекомендованному 

списку); объяснять назначение 

каталожной карточки; состав 

лять краткий отзыв о про-

читанной книге 

Культура речевого общения ( 1 0 0 — 1 1 0  ч )  

Диалог, особенности 

диалогического 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. Нормы и 

формы речевого общения. 

Монолог как форма 

речевого высказывания: 

отбор и использование 

изобразительно-выразитель- 

ных средств языка 

(синонимы, антонимы, 

сравнение, олицетворение, 

гипербола) для создания 

собственного устного 

высказывания; воплощение 

своих жизненных 

впечатлений в словесном 

образе; самостоятельное 

построение композиции 

собственного высказывания; 

Диалог 
Слушание вопросов собе-

седника. Ответ на вопрос со-

беседника. Правила 

речевого общения. 

Вежливость — первое 

правило общения. Как за-

дать вопрос собеседнику: 

правила постановки 

вопроса. Выражение 

сомнения, огорчения, 

просьбы в вопросе. 

Монолог 
Определение главной 

мысли высказывания на 

заданную тему (что важное 

я хотел бы сказать). 

Выразительные средства 

языка для высказывания. 

Структура высказывания. 

Презентация высказывания 

окружающим. 

Устный рассказ 
Определение темы прочи- 

тайного произведения, рас-

смотренной иллюстрации 

(то, о чём хотел рассказать 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы со-

беседника и отвечать на них 

в соответствии с правилами 

речевого этикета. 

Учитывать в диалоге уро-

вень владения собесед-

никами русским языком. 

Брать на себя роль по-

мощника детям другой 

национальности в выпол-

нении речевых заданий на 

русском языке. 

Формулировать во-

просительные предложения 

с использованием во-

просительного слова, адек-

ватного ситуации (как! ко-

гда<7 почему? зачем!). 

Конструировать мо-

нологическое высказыва- 

ние (на заданную тему): 

логично и последовательно 

строить высказывание, 

формулировать главную 

мысль, отбирать 

доказательства. 



 

анализ авторского замысла; 

передача основной мысли 

текста в высказывании. 

Устное сочинение как 

продолжение прочитанного 

произведения, отдельных 

его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисун-

кам, на заданную тему 

автор). Определение 

главной мысли 

произведения (что самое 

главное хотел сказать 

автор). 

Определение темы и 

главной мысли устного 

сочинения. Выразительные 

средства языка для 

высказывания. Структура 

высказывания. Презентация 

своего высказывания 

окружающим 

Создавать (устно) текст 

(небольшой рассказ, отзыв, 

рассуждение) с учётом 

особенностей слушателей 

Культура письменной речи (20—25 ч) 

Нормы письменной речи: 

соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, 

места действия, характера 

героев, жанра произве-

дения), использование в 

письменной речи 

выразительных средств 

языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях типа 

текста-повествования, 

текста- описания, текста-

рассуждения, рассказа на 

заданную тему, отзыва 

Определение темы своего 

высказывания (то, о чём бы 

я хотел рассказать). 

Определение главной мысли 

высказывания (что самое 

важное в моём рассказе). 

Выразительные средства 

языка для письменного 

высказывания. Типы 

высказываний: текст-

повествование, текст-

рассуждение, текст-

описание. Структура 

письменного высказывания. 

Устное сочинение в форме 

рассказа, отзыва 

Создавать письменный 

текст (рассказ, отзыв и др.): 

определять тему своего 

будущего письменного 

высказывания (о чём бы я 

хотел сказать). Определять 

тип высказывания (текст-

повество- вание, текст-

рассуждение, текст-

описание), отбирать 

целесообразные 

выразительные средства 

языка в соответствии с 

типом текста 

Круг детского чтения 

Произведения устного 

народного творчества. 

Произведения классиков 

отечественной литературы 

XIX
-
XX вв. (например, В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, И. А. 

Крылов, Ф. И. Тютчев, 

Произведения устного на-

родного творчества русского 

и других народов России. 

Малые формы устного 

народного творчества: 

песенки, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки. 

Большие формы устного 

 

 



 

A. А. Фет, Н. А. Некрасов, 

J1. Н. Толстой, А. П. Чехов, 

А. Н. Толстой, 

B. В. Маяковский, С. А. 

Есенин), классиков детской 

литературы. Произведения 

современной отечественной 

(с учётом многона-

ционального характера 

России) и зарубежной 

литературы, доступные для 

восприятия младших 

школьников. Историческая, 

приключенческая 

литература, фантастика. 

Научно-популярная, спра- 

вочно-энцикпопедическая 

литература. Детские 

периодические издания. 

Основные темы детского 

чтения: произведения о 

Родине, при- 

роде, детях, животных, 

добре и зле, 

юмористические и др. 

народного творчества: 

сказки, былины. Классики 

детской литературы. 

Классики русской ли-

тературы XIX—XX вв. 

Произведения 

отечественной и зарубежной 

авторской литературы: 

рассказы, сказки, 

стихотворения, пьесы. 

Мифы, легенды, библейские 

рассказы (на озна-

комительном уровне, 

отрывки). Детские журналы: 

о природе, художественно-

развлекательные, 

художественно-публицис-

тические. Справочник для 

учащихся начальной школы. 

Энциклопедия «Про всё на 

свете». 

Темы детского чтения 

Произведения о детях, 

природе, взаимоотношениях 

людей, животных, Родине, 

приключенческая 

литература, фантастика. 

Детская литература народов 

России (наиболее известные 

авторы и произведения) 

Литературоведческая пропедевтика 

Средства выразительности 

(на практическом уровне): 

сравнение, звукопись, 

олицетворение, метафора, 

гипербола, повтор.Выделе-

ние их в тексте, определение 

значения в художественной 

речи (с помощью учителя). 

Литературные понятия: 

художественное 

произведение, художест-

венный образ, искусство 

слова, автор, сюжет,тема. 

Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к 

герою, рассказчик. 

Композиционные формы 

речи (на уровне 

практического знакомства, 

без употребления 

терминов): повествование, 

Малые жанры фольклора: 

загадки, считалки, песенки, 

пословицы и поговорки 

(разных народов России). 

Жанры произведений: 

рассказы, стихотворения, 

сказки. Прозаическая и 

стихотворная речь. Тема 

произведения. Главная 

мысль произведения. 

Развитие действия 

(сюжетная линия текста). 

Герой произведения. 

Характер героя. Средства 

выразительности. 

Сравнение. Метафора. 

Гипербола 

Сравнивать малые 

фольклорные жанры, жанры 

художественных 

произведений; называть 

жанры, характеризовать их 

особенности. 

Сравнивать сказки 

разных народов по теме, 

жанровым особенностям, 

языку. 

Ориентироваться в 

литературоведческих по-

нятиях и терминах (в рамках 

изученного). 

Наблюдать: выделять 

особенности разных жанров 

художественных про-

изведений. 

Наблюдать: находить в 

тексте сравнения, оли-

цетворения, метафоры, 

гиперболы 



 

описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), монолог 

героя,диалог героев. 

Прозаическая и 

стихотворная речь. Основы 

стихосложения: ритм, 

рифма (смысл). 

Историко-литературные 

понятия: фольклор и 

авторские художественные 

произведения. 

Жанровое разнообразие 

произведения для чтения: 

малые формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы 

и поговорки, загадки); 

большие фольклорные 

формы (былины, сказания, 

мифыи легенды); сказки (о 

животных, бытовые, 

волшебные), басни. 

Литературная (авторская) 

сказка. Художественные 

особенности сказок: 

лексика, структура (компо-

зиция). 

Рассказы, пьесы, 

повести,стихотворения, 

басни, очерки, статьи 

детской периодики— 

произведения классиков 

отечественной и зарубежной 

литературы XIX—XX вв. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Освоение различных 

позиций в тексте: 

постановка живых картин, 

чтение по ролям, 

инсценирование, 

драматизация. Создание 

различных форм 

интерпретации текста: 

устное словесное рисование, 

разные формы пересказа 

(подробный, выборочный, 

краткий, художественный, 

творческий), создание 

собственного текста на 

основе художественного 

произведения (текст по 

аналогии) 

Постановка живых 

картин 
Определение фрагмента 

для постановки живых 

картин. Освоение различных 

ролей в тексте. 

Выразительные средства для 

инсценировки (мимика, 

жесты). Постановка живых 

картин. 

Чтение по ролям 
Определение фрагмента 

для чтения по ролям. 

Освоение различных ролей в 

тексте. 

Выразительные средства 

(тон, темп, интонация) для 

чтения по ролям. Чтение по 

ролям. 

Инсценироватьхудо-

жественное произведение 

(его части): читать по ролям, 

участвовать в драматизации; 

передавать особенности 

героев, используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, интонация 

речи, мимика, жесты); 

намечать мизансцены. 

Конструировать устное 

сочинение: передавать 

замысел автора, главную 

мысль произведения, 

выразительные средства 

языка. 

Презентовать устное 

сочинение 
 



 

Инсценирование 
Определение фрагмента 

для инсценирования. 

Освоение ролей для 

инсценирования. Выра-

зительные средства 

(мимика, жесты, интонация) 

для инсценирования. 

Инсценирование. 

Устное словесное 

рисование 
Определение фрагмента 

для устного словесного 

рисования. 

Слова, словосочетания, 

отражающие содержание 

этого фрагмента. 

Презентация фрагмента. 

Устное сочинение 

Отражение в устном сочи-

нении темы прочитанного 

произведения (то, о чём 

хотел сказать автор). 

Определение главной мысли 

произведения (что главное 

хотел сказать автор). 

Определение темы и 

главной мысли устного 

высказывания. 

Выразительные средства 

языка для высказывания. 

Структура высказывания. 

Презентация устного 

сочинения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью, навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

«про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке техники чтения учитывается скорость чтения вслух и «про себя», но 

оценка по пятибалльной шкале не дается. 

 

Класс I полугодие II полугодие 

1 Букварный период Осознанное, правильное чтение целыми 

словами. Слова сложной слоговой структуры 

прочитываются по слогам. Темп чтения - не 

менее 25 - 30 слов в минуту. 

2 Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

логических ударений. Слова 

сложной слоговой структуры 

прочитываются по слогам. 

Темп чтения - не менее 35 - 40 

слов в минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением логических ударений, 

пауз и интонаций. 

Темп чтения - не менее 45- 55 слов в минуту. 

3 Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством 

которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого 

текста. 

Темп чтения - не менее 60 - 65 

слов в минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого текста. Темп 

чтения - не менее 70 - 75 слов в минуту. 

4 Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством 

которых ученик выражает не 

только понимание смысла 

читаемого текста, но и свое 

отношение к его содержанию. 

Темп чтения - не менее 80 - 90 

слов в минуту. 

Беглое, осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает не 

только понимание смысла читаемого текста, но 

и свое отношение к его содержанию. 

Темп чтения - не менее 95 - 100 слов в минуту. 

В государственных образовательных стандартах указываются следующие 

составляющие техники чтения на момент завершения начального образования, 

1) способ чтения - чтение целыми словами; 

2) правильность чтения - чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

      Нормы техники чтения в начальной школе 



 

произношения; 

3) скорость чтения - установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

О чтении вслух говорится в разделе «Общеучебные умения и навыки», формируется 

правильное и осознанное чтение вслух с 

соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного 

смысла высказывания. 

В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что 

выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст про себя без учета 

скорости. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В первом классе 

проверяется 

сформированность 

слогового способа 

чтения; осознание 

общего смысла 

читаемого текста 

при темпе чтения не 

менее 30 - 40 слов в 

минуту (на конец 

года); понимания 

значения отдельных 

слов и 

предложений. 

Во втором классе 

проверяется 

сформированность 

умения читать 

целыми словами и 

словосочетаниями; 

осознание общего 

смысла и 

содержания 

прочитанного текста 

при темпе чтения 

вслух не менее 50 

слов в минуту (на 

конец года); умение 

использовать паузы, 

соответствующие 

знакам 

В третьем классе 

наряду с проверкой 

сформированности 

умения читать 

целыми словами 

основными 

задачами контроля 

являются 

достижение 

осмысления 

прочитанною текста 

при темпе чтения не 

менее 70 - 75 слов в 

минуту (вслух) и 85-

90 слов в минуту 

(«про себя»); 

проверка 

выразительности 

чтения под-

готовленного текста 

В четвертом классе 

проверяется 

сформированность 

умения читать 

словосочетаниями и 

синтагмами;достижение 

осмысления текста, 

прочитанного при 

ориентировочном темпе 

100 слов в минуту 

(вслух) и 115-120 слов в 

минуту («про себя»); 

выразительность чтения 

по книге и наизусть как 

подготовленного, лак и 

не подготовленного 

текста, 

самостоятельный выбор 

элементарных средств 

выразительности в 

зависимости от 

характера произведения 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме читательской грамотности учитель контролирует и собственно 

читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и 

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

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

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

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

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

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

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



 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

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

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

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

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

текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

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

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. 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 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: 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: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность 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 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности 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 ли 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 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 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.  

Планируемые результаты 

     В результате изучения курса выпускник начальной школы: 

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения 

по другим предметам; 

-получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства; 

-полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширяет кругозор; ♦приобретет первичные умения 

работать с учебной и научно-популярной литературой, будет находить и использовать 

информацию для практической работы 

-овладеет техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

-научится самостоятельно выбиратьинтересующую его литературу, пользоваться словарями 

и справочниками; 

-осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

-научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

                        Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 

-понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 



 

-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научнопопулярному и 

художественному тексту; 

-оформлять свою мысль в монологическое речевой высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

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

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного и прочитанного 

произведения; 

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

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать смысл 

прочитанного); 

-читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

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

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

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

или собственный опыт; 

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

-самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующим возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

-определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

-доказывать и подтверждать фактами из текста собственное суждение; 



 

-на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - 

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

характеристика героя); 

-писать отзыв о прочитанной книге; 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой. 

                          Раздел «Опыт творческой деятельности» 

Выпускник научится: 

-читать по ролям литературное произведение; 

-использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

-создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

-способам написания изложения. 

                                      Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два - 

три существенных признака; 

-отличать прозаический текст от поэтического; 

-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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 автора художественного текста; 

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

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста) 

                         Материально- техническое обеспечение  

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы. 

                                                 УЧЕБНИКИ 

1. Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 1 класс. Часть 1, 2. 

2.Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская.Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. 



 

3.Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская.Учебник. 3 класс. Часть 1, 2. 

4.Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская.Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

                             МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1.Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 

2.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 

класс. 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 3 класс. 

4.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 4 класс. 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия: 

1.Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс (Диск CD-ROM), авторы 

И.В. Рябушкина, Н.А. Стефаненко 

2. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 2 класс (Диск CD-ROM), авторы 

И.В. Рябушкина, Н.А. Стефаненко  

3. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 3 класс (Диск CD-ROM), авторы 

И.В. Рябушкина, Н.А. Стефаненко  

4. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 4класс (Диск CD-ROM), авторы 

И.В.Рябушкина,Н.А.Стефане



 

 


