
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Для 1-4 классов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009г. №373 (с изменениями и дополнениями); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей №186-«Перспектива» Приволжского района г. Казани; 

4.  Положение о рабочей программе педагога МБОУ «Лицей №186-«Перспектива» Приволжского района г. Казани;  

5. Учебный план МБОУ «Лицей №186-«Перспектива» Приволжского района г. Казани;  

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
     

        Для реализации программного материала используются учебники:     
1. Климанова Л.Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. В 2-х ч. 1класс: учебник. - М.: Просвещение, 2019г. 

2. Климанова Л.Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. В 2-х ч. 1класс: учебник. - М.: Просвещение, 2019г. 

3.  Климанова Л.Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. В 2-х ч. 1класс: учебник. - М.: Просвещение, 2019г. 

4. Климанова Л.Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. В 2-х ч. 1класс: учебник. - М.: Просвещение, 2019г.             

          Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в объёме обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ отводится 2 часа в неделю в 1 классе и 3 часа в неделю во 2-4 классах, всего 381 ч. 
 

Класс Количество недель Количество часов Количество часов по 

четвертям 

1класс 33 недели 66ч 1 четверть- 16 ч. 

2 четверть- 14 ч. 

3 четверть- 20 ч. 

4 четверть- 16 ч. 

2-4 класс 35 недели 105ч 1 четверть- 24 ч. 

2 четверть- 21 ч. 

3 четверть- 33 ч. 

4 четверть- 27 ч. 
 

                                                          

  



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
– понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

– осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

– осознание значимости чтения для успешности обучения по всем учебным предметам; 

– формирование потребности в систематическом чтении; 

– понимать значимость речи для процесса общения; 

– испытывать чувство гордости за родной язык; 

– испытывать потребность в общении; 

– осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 

– уважительно относиться к языку и его традициям; 

– осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения; 

– развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение, использование вежливых слов и т. п.); 

– понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

– сформировать интерес к изучению истории литературного русского языка; 

– понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения людей, для определения культурного уровня человека; 

– стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

– развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

– проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических названий), к истории слов (в том числе и личных имён); 

– научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать интерес к ним, воспитывать в себе внимательное 

отношение к использованию слова в художественной речи; 

– умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

 

Метапредметные результаты 
 Регулятивные 

Обучающийся научится: 
− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 



 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

 Познавательные: 

Обучающийся научится: 
− использовать разные видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

− оценивать содержание и специфику различных текстов; 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

− использовать знаков символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 



 

− устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 
− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнера; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 



 

− с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные: 
1класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 
− воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

− читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом); 

− читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением интонации конца предложения; 

− самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

− находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события); • участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или 

прослушанного произведения; отвечать на вопросы учителя; 

− пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; используя опорные слова (словесная модель текста); 

− представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

− самостоятельно определять главную мысль произведения; 

− задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

− пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

− находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 
− называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных произведений в классе; 

− рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную книгу; 

− находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор, название). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− участвовать в организации выставки книг в классе; 

− находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 
− различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

− различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 



 

− находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в произведении героев (звукопись). 

− ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, тема, герой, рифма; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− определять особенности сказочного текста; 

− характеризовать героя произведения; 

− самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 
− создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных произведений; 

− придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

− создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.; 

− иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

− разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

− читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

− инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности. 

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится: 

− читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

− самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

− под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

− задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

− пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством учителя; 

− характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, какой он); 

− делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

− находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

− сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

− сравнивать прозаический и поэтический тексты; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− читать текст про себя и понимать прочитанное; 

− самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

− задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

− самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; 

− пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 



 

− самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 

−  находить самостоятельно книгу в библиотеке, классифицировать и группировать по заданным параметрам. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 
− характеризовать представленную на выставке книгу; 

− организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством учителя; 

− находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

− самостоятельно составлять аннотацию; 

− самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

− пользоваться алфавитным и систематическим каталогами. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 
− определять особенности сказочного текста; 

− характеризовать героя произведения; 

− самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа; 

− сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

− различать прозаический и поэтический тексты; 

− наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои чувства и настроение; 

− находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

− находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства художественной выразительности: эпитеты, олицетворения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их отличительные особенности; 

− выявлять особенности героя художественного рассказа; 

− выявлять особенности юмористического произведения; 

− находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 
− придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

− читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

− инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства художественной выразительности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при чтении; 

− составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

− писать отзыв на книгу. 



 

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности  
Обучающийся научится: 

− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

− использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы; 

− устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

− самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать 

характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 

− находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с представленными образцами; 

− сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, определять отличительные особенности; 

− сравнивать произведения художественной и научнопознавательной литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном 

тексте для подготовки сообщения; 

− сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе выделения объектов картины. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится:  
− составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

− самостоятельно составлять аннотацию; 

− самостоятельно заполнять каталожную карточку; 

− пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, другой необходимой информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

− рассказывать о книге; составлять на неё отзыв.  

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающийся научится: 

− сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их отличительные особенности; 

− выявлять особенности героя художественного рассказа; 

− выявлять особенности юмористического произведения; 

− определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

− различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

− сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по темам; 



 

− сравнивать былину и сказочный текст; 

− сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

− определять ритм стихотворения.  

Творческая деятельность  

Обучающийся научится: 

− выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при чтении; 

− составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

− писать отзыв на книгу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

− самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, репродукций картин, серии иллюстраций, личного опыта. 

4класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
 Обучающийся научится: 

− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения (читательский интерес, поиск возможной информации, 

приобретение читательского опыта, поиск аргументов); 

− осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль 

произведения; 

− составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

− сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; определять отличительные особенности; 

− сравнивать произведения художественной и научнопознавательной литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном 

тексте для подготовки сообщения; 

− сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− воспринимать литературу как искусство; 

− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 
− ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск 

книги в библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию; 

− составлять самостоятельно краткую аннотацию; 

− писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу; 

− самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом для поиска необходимой литературы. 

 



 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 
− определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

− различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них; 

− сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по темам; 

− сравнивать былину и сказочный текст; 

− сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

− определять ритм стихотворения; 

− сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста; 

− создавать собственный прозаический или поэтический текст,  используя средства художественной выразительности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− использовать в речи литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 
− делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

− создавать свой собственный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

 

Содержание учебного предмета 

Литературное чтение 

1 класс 
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 объему и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста Общее представление о художественном тексте. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 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. 

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода 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 событие.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 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 (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт.  

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

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной речи 

выразительных средств языка (сравнение) рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России (Песенки, загадки, пословицы, считалки, шутки-минутки). Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. (А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, К.Ушинский, С.Есенин), классиков детской литературы 
(С.Маршак, С.Михалков, В.Осеева, К.Чуковский), произведения современной отечественной литературы (с учетом многонационального 
характера России) (Г.Юдин, Т.Коте, Н.Кончаловская, В.Лунин, Т.Павлова). Представленность разных видов книг: научно-популярная, справочно-
энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов 
(Песенки разных народов, шутки, загадки, пословицы, считалки, шутки-минутки), произведения о Родине (П.Воронько), о природе (А.Плещеев, 
С.Есенин, А.Майков, В.Бианки, С.Дрожжин, И.Суриков, М.Греков, А.С.Пушкин, А.Введенский, И.Токмакова), о детях (С.Михалков, А.Барто, 
Е.Пермяк, В.Осеева, Э.Шим, В.Лунин, Е.Благинина, И.Токмакова, М.Пляцковский, Ю.Мориц, Л.Н.Толстой , В.Сутеев), о братьях наших меньших 
(Н. Кончаловская, С.Маршак, В.Лунин, Т.Павлова, Л.Пантелеев, Л.Толстой, Г.Циферов), добре и зле (С.Михалков, К.Чуковский, Е.Благинина), 
юмористические произведения (Р.Сеф, В.Маяковский, В.Викторов, Ю.Мориц, И.Пивоварова, Г.Циферов). 



 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание.. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  

Рассказ, стихотворение – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

2 класс 
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 объему и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста Общее представление о художественном тексте. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 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. 

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода 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 событие.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 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 (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт.  

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

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной речи 

выразительных средств языка (сравнение) рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России (Песенки, загадки, пословицы, считалки, шутки-минутки). Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. (А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, И.А.Крылов), классиков детской литературы (С.Я. Маршак , С.В. 

Михалков, В.Осеева, К.И Чуковский, А.Л. Барто, В.В. Бианки, А.П. Гайдар, В.Ю. Драгунский, Б.В. Захондер, Н.Н. Носов, Н.Н. Сладков), 

произведения современной отечественной литературы (с учетом многонационального характера России)  (Н.Кончаловская, Саша Черный, Э.Н. 

Успенский, И.П. Токмакова). Представленность разных видов книг: научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов (Песенки разных народов, шутки, загадки, 

пословицы, считалки, шутки-минутки), произведения о природе (А.Плещеев, С.Есенин, А.Майков, В.Бианки, С.Дрожжин, И.Суриков, А.С.Пушкин, 

И.Токмакова), о детях (С.Михалков, А.Барто, Е.Пермяк, В.Осеева, Е.Благинина, И.Токмакова, Ю.Мориц, Л.Н.Толстой), о братьях наших меньших 

(Н. Кончаловская, С.Маршак, Л.Толстой), добре и зле (С.Михалков, К.Чуковский, Е.Благинина), юмористические произведения (Р.Сеф, 

В.Маяковский, Ю.Мориц, И.Пивоварова). Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Общее представление о  композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  Рассказ, стихотворение – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 



 

3 класс 
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 объему и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 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 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. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 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 событие. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный.Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 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.  

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). Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста.  

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 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 (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт.  

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

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной речи 

выразительных средств языка (сравнение, антонимы, синонимы) рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России (русские народные сказки, пословицы). Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв.(А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, К.Ушинский, С.Есенин, В.Даль, В.Одоевский, А.Майков, Н.Некрасов, 

Ф.Тютчев, А.Фет, А.Толстой , И.Бунин, К.Бальмонт, И.Соколов- Микитов), классиков детской литературы (С.Михалков, А.Барто, Н.Носов, 

Б.Заходер, В.Драгунский, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) (Л.Каминский, 

Б.Горбачевский, И.Билибин, Г.Юдин, Я.Аким) и зарубежной литературы (Р. Киплинг, Дж. Родари), доступные для восприятия младших 

школьников. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов (пословицы), о природе ( С.Есенин, А.Майков, В.Бианки, , В.Поленов, 

А.Саврасов, И. Остроухов, И.Бунин, К.Бальмонт, И.Соколов-Микитов, О.Высотская, З.Александрова, М.Пришвин, А.Толстой, К.Паустовский), 

детях (А.Барто,), о братьях наших меньших (С.Михалков, Л.Толстой, В.Бианки, К.Паустовский, Д.Мамин-Сибиряк, Н.Носов), о добре и зле 

(Н.Носов, М.Зощенко, В.Драгунский, Л.Каминский), юмористические произведения  (Б.Заходер, В.Берестов, Тим Собакин), Представленность 

разных видов книг: историческая, приключенческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание.. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  

Рассказ, стихотворение – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

 



 

4 класс 
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 объему и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 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 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. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 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 событие. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный.Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 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.  

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). Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста.  

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 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 (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт.  

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

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной речи 

выразительных средств языка (сравнение, антонимы, синонимы) рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России (русские народные сказки, пословицы). Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв.(А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, К.Ушинский, Н.Некрасов, А.Толстой, И. Никитин, М. Лермонтов, И. Бунин, 

И. Крылов), классиков детской литературы (Н.Носов, В.Драгунский, В. Жуковский, И. Токмакова, И. Козлов), произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) (А.Гайдар) и зарубежной литературы (Ш. Перро, Г-Х Андерсен, Э. Хогарт), 

доступные для восприятия младших школьников. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов (пословицы), о природе (С. Фурин, 

М, Лермонтов, И. Бунин, Ф. Тютчев,), детях (Е. Благинина, Л. Толстой, Н.Некрасов, И. Суриков, А. Толстой), о братьях наших меньших 

(И.Крылов), о добре и зле (Н. Языков, А.Гайдар, М.Зощенко), юмористические произведения  (Ш. Перро, И. Пивоварова), Представленность 

разных видов книг: историческая, приключенческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание.. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  

Рассказ, стихотворение – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

 

 



 

Тематическое планирование учебного предмета 

Литературное чтение 1-4 класс 

№ 
п/п 

Содержание учебного предмета 
Авторы учебника: Климанова Л.Ф.и др.  

Кол-во 
часов 

 1 класс  

 Обучение грамоте 46 

 «Давайте знакомиться» (добукварный этап) 14 

1 Мир общения 8 

2 Мир полон звуков.  6 

 Основной этап 
Страна АБВГДейка (букварный этап) 

29 

 Про всё на свете (послебукварный период) 3 

 Литературное чтение 20 

1 Книги — мои друзья 3 

2 Радуга-дуга 2 

3 Здравствуй, сказка! 3 

4 Люблю всё живое 4 

5 Хорошие соседи, счастливые друзья. 3 

6 Край родной, навек любимый. 4 

7 Сто фантазий 1 

 Итого: 1 класс 66 

 2 класс  

1 Любите книгу 7 

2 Краски осени 11 

3 Мир народной сказки 11 

4 Веселый хоровод 7 

5 Мы- друзья 8 

6 Здравствуй, матушка-зима! 6 

7 Чудеса случаются 16 

8 Весна, весна! И все ей радо! 10 

9 Мои самые близкие и дорогие 8 



 

10 Люблю все живое 13 

11 Жизнь дана на добрые дела 8 

 Итого: 2 класс 105 

 3 класс  

1 Книги — мои друзья 3 

2 Жизнь дана на добрые дела 11 

3 Волшебные сказки 8 

4 Люби всё живое 16 

6 Великие русские писатели 24 

7 Литературная сказка 17 

8 Картины родной природы 17 

 Итого: 3 класс 105 

 4 класс  

1 Книга в мировой культуре 8 

2 Истоки литературного творчества 20 

3 О Родине, о подвигах, о славе. 14 

4 Жить по совести, любя друг друга. 15 

6 Литературная сказка. 22 

7 Великие русские писатели. 24 

8 Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения 2 

 Итого: 4 класс 105 

 

  



 

Критерии и нормы оценивания по литературному чтению за  2-4 класс 

Критерии оценки работ творческого характера 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все 

творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются и в классный журнал не заносится. 

Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. За обучающие и контрольные изложения в 

журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого характера 
За содержание: 

-         оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие 

темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

-         оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются 

незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не  более трех 

речевых недочетов в содержании и построении текста; 

-         оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонение  от темы (в основном она достоверна, 

но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые 

неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

-         оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, большое количество неточностей 

фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в 

работе  допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

-         оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления; 

-         оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два исправления; 

-         оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно – два исправления; 

-         оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре исправления. 

Тест 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

 

 

 

 

 

 



 

Число заданий в 

тесте 

Оценка 

«2» «3» «4» «5» 

Выполнение заданий 

Менее 60 % Не менее 60% Не менее 80% 100% 

5 3 и менее 3 4 5 

6 3 и менее 4 5 6 

7 4 и менее 5 6 7 

8 5 и менее 6 7 8 

9 5 и менее 6 8 9 

10 6 и менее 7 8 10 

11 6 и менее 7 9 11 

12 7 и менее 8 10 12 

13 7 и менее 8 11 13 

14 8 и менее 9 12 14 

15 8 и менее 9 12 15 

16 9 и менее 10 13 16 

18 10 и менее 11 13 18 

24 14 и менее 15 20 24 

30 17 и  менее 18 24 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


