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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по 
литературному чтению авторов: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., - М.: 
Просвещение, 2011г 

 

Цели обучения литературному чтению: 

 

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

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

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

 

Задачи: 
- формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 
текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для 
расширения своих знаний об окружающем мире. 

-  повышение уровня коммуникативной культуры: формируются умения 
составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 
соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

-  формирование читательская компетентность, помогающей младшему 
школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования.  

-  пробуждение интереса учащихся к чтению художественных 
произведений.  

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

 

 

 

 



Общая характеристика курса 

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

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного твор-

чества народов России и зарубежных стран, произведения классиков оте-

чественной и зарубежной литературы, современных писателей России и других 
стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все 
основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 
произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам.   
Новые   книги   пополняют   знания   об   окружающем   мире, жизни сверстников, 
об их отношении друг к другу, труду, к Родине В  процессе обучения обогащается 
социально-нравственный  и  эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников 
читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником раз 
личного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 
речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) 
и работу с разными видами текстов. Раздоя направлен на формирование речевой 
культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным 
из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжении четырѐх лет обучения меняются приѐмы 
овладения навыком чтения: сначала идет освоение целостных (синтетических) 
приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); 
далее формируются приѐмы интонационного объединения слов в предложения. 
Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про 
себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 
овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, 
орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 
осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) 
и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 
ведѐтся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 
прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами 
выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) про водится 
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на 
слух высказывание или чтение собеседника, поп и мать цели речевого 
высказывания, задавать вопросы по услышанному или  прочитанному  
произведению,   высказывать  свою точку зрения. Усваиваются  продуктивные 
формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 
общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей 
проводится па основе литературных (фольклорных и классических)  
произведений. Совершенствуется  монологическая  речь учащихся  (с опорой на 
авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 
целенаправленно пополняется активный словарный запас.  Учащиеся осваивают 



сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 
произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 
текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают 
художественные, деловые (учебные) и научно-пошл и; цельные тексты, учатся 
соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), 
овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 
озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 
информации текста. 

            Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 
Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 
(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах 
литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 
использовать изобразительные и выразительные Средства словесного искусства 
(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 
ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

            При анализе художественного текста на первый план выдвигается 
художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 
познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. 
Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство 
создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 
мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится и объѐме, 
который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 
адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: под-

робный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 
поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 
мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 
Художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. 
При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, 
конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные представления, 
возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 
словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 
обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, 



режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 
сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 
создателей произведений словесного искусства. 

 

 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 372 ч. В 1 классе на изучение 
литературного чтения отводится 66 ч (2ч. в неделю, 33 учебные недели – обучение 
грамоте и литературное чтение), во 2—4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе). 

 

Во 2 классе третий час в неделю проводится за счѐт компонента 
образовательного компонента. 
 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 
1)  формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, рос-

сийский 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 иному мнению, истории и 
культуре других народов, выработка умения терпимо относится к людям иной 
национальной принадлежности; 

6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному 
коллективу; 

7)   принятие и освоение социальной роли обучающегося, развития мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за сноп по 
ступки 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. 

 

Метапредметные результаты: 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 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 еѐ 
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 ин-

формации о книгах; 
6)  активное использование речевых средств для решения коммуника-

тивных 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 своѐ мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 

11)  умение договариваться о распределении ролей в совместной дея-

тельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей 
цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 
 

Предметные результаты: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой 

литературы, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений,  понятий о добре и зле, дружбе, 
честности; формирование потребности в систематическом чтении; 



3)  достижение необходимого для продолжения образовании уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 
вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа  художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

4)   использование разных видов чтения изучающее (смысловое, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении и давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героем; 

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, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

по 

автор
ской 

  по 

рабо
чей  

      

Обучение грамоте 92 66       

Добукварный период 14 10       

Букварный период 63 32       

Послебукварный период 15 24       

Систематический курс 40 24 136 102 136 102 136 102 

Самое великое чудо на свете   4 2 4 3   

Летописи, былины, жития       11 8 

Устное народное творчество   15 10 14 10   

Жили были буквы 8 5       

Сказки, загадки, небылицы 7 3       



Апрель, апрель. Звенит капель! 5 3       

И в шутку и всерьез 6 5 14 13     

Я и мои друзья 5 5 10 8     

О братьях наших меньших 5 3 12 9     

Люби живое     16 14   

Природа и мы       12 9 

Родина       8 5 

Люблю природу русскую. Осень   8 6     

Люблю природу русскую. Зима   9 6     

Люблю природу русскую. Весна   9 9     

Поэтическая тетрадь 1.     11 8 12 10 

Поэтическая тетрадь 1 (2 часть).     6 4 8 4 

Поэтическая тетрадь 2.     6 5 5 6 

Поэтическая тетрадь 2 (2 часть).     8 5   

Русские писатели   14 10 24 15   

Чудесный мир классики       22 16 

Из детских журналов   9 5 8 6   

Страна Фантазия       7 5 

Собирай то ягодке – наберешь 
кузовок 

    12 10   

Делу время – потехе час       9 7 

Литературные сказки     8 7 16 15 

Были-небылицы     10 9   

Страна детства       8 6 

Писатели детям   17 15     

Литература зарубежных стран   12 9 8 6 15 11 

Обобзщение пройденного 
(резервные уроки) 

4 - 2 - - - 3 - 

Итого 132 66 136 102 136 102 136 102 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Виды речевой и читательской деятельности. 
Умение слушать (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, пра-

вильному 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 объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 
необходимую информацию, понимание еѐ 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 еѐ 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 иллюстративно-

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,  аннотации иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой  на 

внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал) 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собраны 

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 литеры турой. 

 

 

Работа с текстом художественного произведения. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие- им 

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

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанною 
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 народом (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 произведения: портрет, характер, выраженные 
через поступки и речь. Выяснение авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имѐн 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: ха-

рактеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слон, 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 со-

держанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 
(передача информации). Знакомство с простейшими приемами 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. 

Умение говорить (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-познавательному). 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 ос пот 
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 
объѐма 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 учѐтом 
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 учѐтом особенностей 
монологического высказывания. 

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

 

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 волшебны! сказки 
народов России и зарубежных стран). Знакомство с творчеством  А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков 
отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 
произведениями современной отечественной (с учѐтом 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. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ  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 их 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. 

 

 

Планируемые результаты 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 
себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 
монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 
передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 



Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
 используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 
нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного 
произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 
себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 
– для научно-популярных текстов: определять основное 



содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 
на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 
– использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 
чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 
процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 
содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные,   
языковые   особенности;   устанавливать   связи,   отношения,   не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 
– для научно-популярных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, 
пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 
– различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого 

вида текста (для всех видов текстов); 
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные



 ценности художественного текста и высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные

 ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства; 
– составлять по аналогии устные рассказы

 (повествование, 

рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному 

желанию; 
– вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и  внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности 
художественных произведений (на примерах художественных образов и 
средств художественной выразительности); 

– отличать      на      практическом       уровне       прозаический       
текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 
– различать художественные произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений; 

– находить   средства    художественной    выразительности    
(метафора, 

олицетворение, эпитет). 



Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид

 искусства, приводить примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ

 различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора                           художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или
 окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин 

художников или  на основе личного опыта; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 
том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 
Критерии оценивания. 

        В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 
освоения программы по литературному чтению должны учитываться 
психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 
проблемы, возникающие в процессе контроля, си-туативность эмоциональных 



реакций ребенка. В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, необходимо 
использовать систему оценки, ориентированную на выявление и оценку 
образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 
ступени начального общего образования. Особенностями такой системы оценки 
являются: 
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 
-использование  планируемых  результатов освоения  основных образовательных  
про 

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 
-использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
-использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
      В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 
«Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов. 
Формируется умение  панировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный 
метапредметный результат достигается посредством системы задний, 
направленных на осознание ребѐнком необходимости понимать смысл 
поставленной задачи для еѐ успешного выполнения; на формирование умения 
планировать учебную работу, используя различные справочные материалы 
(таблицы, схемы, алгоритмы, словари и  т.д.); на развитие способности к 
самооценке и к самоконтролю. 
 

  

                                                                    1-й класс 

 

 В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого 
- сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический 
процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо 
учитывать, что это не обучение традиционного вида, из которого изъяты отметки, 
а качественно новое обучение в начальных классах - на содержательно-оценочной 
основе. 
            При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные 
качества: особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат 
интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребѐнка: умные 



вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного материала 
и др. 
            Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. Система 
оценки достижения планируемых результатов изучения литературного чтения 
предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 
Объектом оценки предметных результатов служит способность первоклассников 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка инди-

видуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 
 

Портфолио ученика: 
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 
и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования; 
- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения - 

формирование универсальных учебных действий;  
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий учащихся младших классов, лучшие достижения Российской школы на 
этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 
образовательного плана; 
предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе 
проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 
учащихся заключаются в следующем: 
- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 
образовательные стандарты начальной школы; 
- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление - 

рефлексия; 
- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Критериями оценивания являются: 
-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС; 
-динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 
учебных действий. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 
школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. При оценке 
предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 



решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 
объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным 
содержанием. 

В первом классе используются три вида оценивания - текущее, 
тематическое и итоговое оценивание без выставления бальной отметки, но 
сопровождающееся словесной оценкой. 
 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 
сопутствует процессу становления умения и навыка. Основная цель текущего 
оценивания - анализ хода формирования знаний и умений учащихся на уроках 
литературного чтения. Это даѐт возможность участникам образовательного 
процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и 
принять необходимые меры к устранению. 
 

Тематическое оценивание проводится во втором полугодии с помощью 
заданий учебника, помещенных в конце каждого раздела. 
     Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются 
комплексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику 
оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать 
разные ситуации; осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при 
решении учебных заданий, но и при решении жизненных задач. 
 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень 
сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и 
компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем. 
 

2-4-й класс 

          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 исходить 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 шести знакам, к знакам относят как букву, так и пробел 
между словами). Для проверки понимания текста 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. 
           Комплексные работы относятся к итоговому контролю. Структура 
контрольно-измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. Данные 
работы позволяют быстро проверить усвоение материала у большого количества 
учащихся, объективно оценить результаты работы, повторить пройденный 
материал, углубить и систематизировать знания  учащихся. На выполнение работы 
отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). 
      При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 
«З» - если сделано не менее 50% объѐма работы; 
«4» - если сделано не менее 75% объема работы, 
«5» - если работа не содержит ошибок. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
-искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 
слогов, слов); 
-неправильная постановка ударении (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. 
  Критерии сформированности навыка чтения четвероклассников: 

умение читать текст бегло, выразительно: 
-осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 
чтения 

вслух не менее 90 слов в минуту (на конец года); 



-умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 
передающие характерные особенности героев; безошибочность чтения. 
 

         Задания по работе с детской книгой входят  в текущую и итоговую 
проверку начитанности и знания изученных произведений. 
    Общими критериями оценивания результативности обучения чтению 
являются следующие: 
 - индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 
способов чтения (слоговое, плавное слоговое,  целыми словами, плавное слитное);  
-индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 
-индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 
препинания, 
интонационная передача эмоционального тона  логических ударений, пауз и 
мелодики 

темпа и громкости - в соответствии с характером текста): 
-индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и 
следовать ей; 
- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 
- интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы , 

расширение круга чтения. 
         Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

-замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 
-ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 
оформлению 

и жанровой принадлежности литературных произведений; 
-выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 
интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, 
громкости и эмоциональной окраски голоса); 
-выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного 
высказывания; 
выполнение заданий по ориентировке в книгах; 
-наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 
творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, 
драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 
-наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 
групповой работы; 
-наблюдение за читательской деятельностью учащихся; 
-анализ читательского дневника; 
-анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 
-анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в 
хрестоматии). 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 
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 не-

точности в изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 
ошибок или более 8 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 и ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для реализации программного содержания используются следующие 
учебно-методические  пособия: 
      1.Горецкий В.Г. ,Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 класс. В 2-

х ч.-М.: Просвещение, 2011. 
     2. Электронное приложение к учебнику « Азбука», 1 класс. (Диск СО-КОМ), 
В.Г. Горец-  

         кий 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 
Учебник для 1-4 класса начальной школы. В 2 –х ч.– М.: Просвещение, 2011. 

4. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь: 1-4 

класс. – М.:Просвещение , 2011. 
5. Крылова О.Н. Литературное чтение:  итоговая аттестация: 2-4 класс: типовые 

тестовые задания.- М.: Экзамен, 2011. 
6. Кутявина С.В. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 1-

4 класс.- М.: Вако, 2010. 
7. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1-4 класс / Стефаненко 

Н.А. – М.: Просвещение, 2012. 
8. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урока и 

внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – 

( Качество обучения) 
9.  Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1, 2, 3, 

4 классы 

10. Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность. 
11. Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника. 
 

 

 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 
осуществляемого по курсу «Литературное чтение» 

 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 
примерной программе по литературному чтению  (в том числе в цифровой  форме); 
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов; 
Детские книги разных типов из круга детского чтения; 
Портреты поэтов и писателей (в том числе в цифровой  форме). 
 
Технические средства обучения 
Оборудование рабочего места учителя: 
- классная доска с креплениями для таблиц; 
-магнитная доска; 
- ноутбук; 
-мультимедийный проектор; 



-экспозиционный экран размером 150x150 см. 
 
Экранно-звуковые пособия 

-Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в 
соответствии с программой обучения; 
-Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности); 
-Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,  соответствующие тематике 
программы. 
 

Оборудование класса 
-ученические парты двухместные; 
- стол учительский с тумбой; 
-шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 
оборудования и пр.; 
- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
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