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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена 

в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции); 

 Федеральной образовательной программе начального общего образования, 

утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации №372 от 18 мая 2023 

г. 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

С учетом специфики учебного предмета «Литературное чтение» целями предмета на 

уровне начального общего образования являются: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Приоритетной задачей обучения литературному  чтению  на  уровне  начального 

общего  образования  является  формирование  читательской  компетентности,   осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой 

чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

Учебный предмет «Литературное чтение» включен в учебном плане в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение» в 3 классе выделено 4 часа в неделю (всего 132 часов в 

год). В 4 классе выделено 3 часа в неделю (всего 102 часов в год). 

 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная: традиционные уроки 

(усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 

комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); применение дистанционных 

технологий; электронное обучение; нестандартные уроки: «перевёрнутый класс», групповая 

работа, «погружения», интегрированные, межпредметные уроки 

 Виды и формы контроля: 

 письменный ответ на вопрос; проект, проверочная работа, тестирование. 



 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

2.1. Личностные результаты освоения выпускниками начальной школы программы по 

учебному предмету «Литературное чтение» 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско- 

патриотического 

воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно- 

нравственного 

воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического 

воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и  

других народов; 
- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического 

воспитания, 

формирования 

культуры  здоровья и 

эмоционального 
благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового 

воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического 

воспитания: 

- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного 

познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

 

2.2. Метапредметные результаты освоения выпускниками начальной школы 

программы по учебному предмету «Литературное чтение» 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические 

действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
- определять существенный   признак   для классификации,   классифицировать 



 

 

 

 предложенные объекты; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые 
исследовательские 

действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 
целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 
сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с 

информацией: 

- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная 

деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: - планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 



 

 

 

 - выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: - устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

2.3. Предметные результаты освоения выпускниками начальной школы программы 

по учебному предмету: 

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. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Виды речевой и читательской деятельности 



 

 

 

– 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 

– 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). 



 

 

 

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). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

– 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. 

– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

– 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). 

– 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) 

– 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 и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных 
произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

– 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). 

 

3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

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 

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). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 



 

 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. 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). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским  

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение 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. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

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. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими 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). 

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. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

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. Отражение основной мысли текста в высказывании. 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). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 



 

 

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

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

Рассказ, стихотворение, басня – 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, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); 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. 

 
4. Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 

3 классе (136 часов) 

№ 

п/п 

Разделы и темы Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу 
литературного чтения 

 1 

 Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Ориентироваться в учебнике по литера- 

турному чтению. Знать и применять сис- 

тему условных обозначений при выполнении 

заданий. 

Находить нужную главу и нужное про- 

изведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия со- 

держание главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника 

 

2 Самое великое чудо на свете  4 

 Знакомство с названием 

раздела. 

Рукописные книги Древней 

Руси. Подготовка сообщения. 

Первопечатник Иван Федоров 

Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения. Читать текст вслух 

целыми словами, интонационно объединяя 

их в словосочетания, увеличивать темп 

чтения при повторном чтении текста, 

выборочно читать текст про себя, отвечать 

на вопросы. Находить необходимую 

информацию в книге. Обобщать 

полученную информацию по истории 

создания книги. Осмыслить значение книги 

для прошлого, настоящего и будущего. 

Находить книгу в школьной библиотеке, 

пользуясь тематическим каталогом. Читать 

возможные аннотации на книги. Составлять 

аннотацию на книгу (с помощью учителя). 

Придумывать рассказы о книге, используя 

различные источники информации. 

Участвовать в работе пары и группы, чи- 

тать текст друг другу. Договариваться друг 

с другом; принимать позицию собеседника, 

 



 

 

 

  проявлять   уважение   к   чужому   мнению. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 

 

3 Устное народное творчество  14 

 Знакомство с названием 

раздела. 

Русские народные песни 

Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. 

Произведения прикладного 

искусства: гжельская и 

хохломская посуда, 

дымковская и богородская 

игрушка. 

Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

Русская народная сказка 

«Иван-царевич и Серый волк» 

Русская народная сказка 

«Сивка-бурка» 

Обобщение. Оценим себя 

Проект «Сочиняем волшебную 

сказку». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Различать 

виды устного народного творчества: малые и 

большие жанры. Воспроизводить наизусть 

текст русских народных песен. Отличать 

докучные сказки от других видов сказок, 

называть их особенности. Принимать 

участие в коллективном сочинении сказок, с 

опорой на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно). Использовать 

чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием. Определять 

особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывая 

волшебные события. Сравнивать содержа- 

ние сказок и иллюстрации к ним. Делить 

текст на части. Пересказывать текст по 

самостоятельно составленному плану; нахо- 

дить героев, которые противопоставлены в 

сказке. Использовать слова с 

противоположным значением при ха- 

рактеристике героев. Называть основные 

черты характера героев. Характеризовать 

героев произведения. Сравнивать героев 

произведения, героев разных сказок. 

Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. Придумывать свои 

сказочные истории. Сравнивать 

произведения словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. Участвовать в 

работе группы, читать фрагменты текста в 

паре. Договариваться друг с другом, 

выражать свою позицию. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения 

 

4 Поэтическая тетрадь 1  11 



 

 

 

 Знакомство с названием 

раздела. 

Проект «Как научиться читать 

стихи». (на основе научно- 

популярной статьи 

Я.Смоленского) 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза» 

Ф.И.Тютчев «Листья». 

Сочинение-миниатюра «О чём 

расскажут осенние листья». 

А.А.Фет «Мама, глянь-ка, из 

окошка…», «Зреет рожь над 

жаркой нивой» 

И.С Никитин «Полно, степь 

моя спать беспробудно …» 

И.С.Никитин «Встреча зимы» 

И.З.Суриков «Детство» 

И.З.Суриков«Зима» 

Обобщение. Страницы русской 

классик 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно стихи, передавая 

настроение автора. Наблюдать за по- 

вторением ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить рифмующиеся 

слова. Определять различные средства 

выразительности. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). Сочинять свои 

стихотворения, используя различные 

средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

5 Великие русские писатели  24 

 А.С.Пушкин. Лирические 

стихотворения. 

А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его…» 

И.А.Крылов . Подготовка 

сообщения о И.А.Крылове на 

основе статьи учебника, книг о 

Крылове. 

И.А.Крылов «Мартышка и 

очки» 

И.А.Крылов Крылов «Зеркало 

и обезьяна» 

И.А.Крылов «Ворона и 

Лисица» 

Развитие речи: подготовка к 

театрализации басен. 

М.Ю.Лермонтов «Горные 

вершины». «На севере диком». 

М.Ю.Лермонтов «Утес», 

«Осень». 

Детство Л.Н. Толстого. 

Подготовка сообщения. 

А.Н.Толстой «Акула» 

А.Н.Толстой «Прыжок» 

Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 

Л.Н.Толстой «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается 

вода из моря?» Сравнение тек- 

стов. 

Обобщение. Л.Н.Толстой 

Обучение пересказу: подроб- 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности. Читать произведения 

вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. Различать 

лирическое и прозаическое произведения. 

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. Объяснять значение 

некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике либо 

толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл 

литературной сказки. Сравнивать 

произведение живописи и произведение 

литературы. Давать характеристику героев 

литературной сказки. Определять 

самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа. Сравнивать рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. Составлять разные 

виды планов, воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять особенности 

басни, выделять мораль басни в текстах. 
Представлять     героев     басни.     Харак- 

 



 

 

 

 ному (с использованием 

авторской лексики) и 

выборочному. 

теризовать героев басни на основе их 

поступков. Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оце- 

нивать свои достижения. Различать в басне 

изображённые события и замаскированный, 

скрытый смысл 

 

6 Поэтическая тетрадь 2 

Знакомство с названием 
раздела. 

Н.А. Некрасов «Славная 

осень!» «Не ветер бушует над 

бором…» 

А.Н.Некрасов «Дедушка Мазай 

и зайцы» 

К.Д.Бальмонт «Золотое слово» 

И.А.Бунин «Детство» 

«Полевые цветы» 

Обобщение. Поэтическая 

тетрадь 2. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. Читать сти- 

хотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст- 

повествование. Находить средства 

художественной выразительности: срав- 

нения, эпитеты, олицетворения. Следить за 

выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. Объяснять 

смысл непонятных слов и выражений с 

опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. Выска- 

зывать свои собственные впечатления о 

прочитанном стихотворении. Создавать 

словесные картины по тексту стихотворения. 

Находить среди стихотворений 

произведение с использованием текста- 

повествования. Читать стихи выразительно, 

оценивать свои достижения 

6 

7 Литературные сказки  8 

 Знакомство с названием 

раздела. 

Д.И.Мамин-Сибиряк 

«Аленушкины сказки» 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка 

про Храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий 

хвост». 

В.М.Гаршин «Лягушка- 

путешественница» 

В.Ф.Одоевский  «Мороз 

Иванович» 

Обобщение. Литературные 

сказки. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух тексты литературных 

сказок, высказывать своё мнение, 

отношение. Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание литературной и 

народной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литератур- 

ных сказках. Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст 

сказки. Определять авторское отношение к 

изображаемому. Читать скажу в лицах. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике 

 

8 Были-небылицы  10 

 Знакомство с названием 

раздела. 

Рассказы, повести 

А.Воронковой 

Прогнозировать      содержание      раздела. 
Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и 

реальные. 

 



 

 

 

 М.Горький (А.М.Пешков) 
«Случай с Евсейкой» 

К.Г.Паустовский 

«Растрепанный воробей» 

А.И.Куприн «Слон» 

Определять нравственный смысл поступков 

героя. Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и реальных 

событиях. Находить средства 

художественной выразительности в 

прозаическом тексте. Составлять план для 

краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно. 

Определять характеристики героев про- 

изведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. Са- 

мостоятельно придумывать сказочные и 

реальные истории. Находить в тексте слова 

и выражения, подтверждающие высказанную 

мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям 

 

9 Поэтическая тетрадь 1  6 

 Знакомство с названием 

раздела. 

Саша Черный «Что ты 

тискаешь утенка?» 

Саша Черный «Воробей», 

«Слон» 

А.А.Блок «Ветхая избушка» 

А.А.Блок «Сны», «Ворона» 

С.А.Есенин «Черемуха» 

Урок-концерт по 

произведениям изученных 

поэтов. Оценим свои 

достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Находить в стихотворениях яркие, образные 

слова и выражения. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну и ту же тему. 

Выбирать стихи по своему вкусу и читать 

их выразительно. Объяснять смысл 

выражений с опорой на текст. Определять 

авторское отношение к изображаемому. 

Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность высказывания, 

сверяя его с текстом; самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

10 Люби живое  16 

 Знакомство с названием 

раздела. 

М.М.Пришвин «Моя Родина» 

Заголовок – «входная дверь в 

текст. Сочинение на основе 

художественного текста. 

И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

В.И.Белов «Малька 

провинилась» 

В.И.Белов «Еще про Мальку» 

В.В.Бианки «Мышонок Пик» 

Б.С.Житков «Про обезьянку» 

В.П.Астафьев «Капалуха» 

В.Ю.Драгунский «Он живой и 

светится» 

Урок-конференция «Земля – 

наш дом родной» 

(обобщающий урок по разделу 

«Люби живое») 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух 

произведения. Определять жанр произ- 

ведения. Понимать нравственный смысл 

рассказов. Определять основную мысль 

рассказа. Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в про- 

изведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных  с  рассказом   автора. 

Пересказывать  произведение  на  основе 

плана. Придумывать свои рассказы о 

животных. Проверять составленный план, 

сверяя его с  текстом  и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 



 

 

 

11 Поэтическая тетрадь 2  8 

 Знакомство с названием 

раздела. 

С.Я Маршак «Гроза днем», «В 

лесу над росистой поляной» 

А.Л.Барто «Разлука» 

А.Л.Барто «В театре» 

С.В.Михалков «Если» 

Е.А.Благинина «Кукушка», 

«Котенок» 

Урок-концерт по 

произведениям изученных 

авторов 

Оценка достижений. 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. Читать и вос- 

принимать на слух лирические  тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию 

автора и своё отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его 

содержание, высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства ху- 

дожественной выразительности: олице- 

творения, эпитеты, сравнения. Сочинять 

стихотворения. Участвовать в творческих 

проектах. Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в 

паре самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

12 Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок 

 12 

 Б.В.Шергин «Собирай по 
ягодке – наберешь кузовок» 

Особенность заголовка 

произведения. 

А. Платонов «Цветок на 

земле» 

А.П.Платонов «Еще мама» 

М.М.Зощенко «Золотые слова» 

М.М.Зощенко «Великие 

путешественники» 

Н.Н.Носов «Федина задача» 

Н.Н.Носов «Телефон» 

Обобщение. «Собирай по 

ягодке - наберешь кузовок» 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл, название темы; под- 

бирать книги, соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 

обозначений. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия стихотворения. Соотносить 

пословицу с содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль 

текста. Придумывать свои вопросы к 

текстам. Наблюдать за особенностями речи 

героев. Понимать особенности 

юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; 

определять отношение автора к событиям и 

героям. 

Придумывать самостоятельно юмори- 

стические рассказы о жизни детей. Про- 

верять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

13 По страницам детских 
журналов 

 8 

 Л. Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой» 

Ю.И.Ермолаев 

«Проговорился» 

Ю. Ермолаев «Воспитатели» 

Г.Б.Остер «Вредные советы» 

Г.Б.Остер «Как получаются 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке (начало, 

конец, виды деятельности). Выбирать для 

себя необходимый и интересный журнал. 

Определять тему для чтения. Находить в 

библиотеке детские журналы по выбранной 

теме. Воспринимать на слух прочитанное и 

 



 

 

 

 легенды» 
Р.Сеф «Веселые стихи» 

Обобщение. По страницам 

детских журналов «Мурзилка» 

и «Веселые картинки» 

Проверим себя и оценим свои 

достижения 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя 

слова в словосочетания. Использовать 

приём увеличения темпа чтения — «чтение в 

темпе разговорной речи». Придумывать 

самостоятельно вопросы по содержанию. 

Находить необходимую информацию в 

журнале. Готовить сообщение по теме, 

используя информацию журнала. Сочинять 

по материалам художественных текстов свои 

произведения (советы, легенды). Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

14 Зарубежная литература  8 

 Знакомство с названием 

раздела. Мифы Древней 

Греции. 

Мифы Древней Греции. 

«Храбрый Персий» 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение. Находить в мифологическом 

тексте эпизоды, рассказывающие о пред- 

ставлениях древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с 

помощью учителя). Пересказывать 

выборочно произведение. Сравнивать 

сказки разных народов. Сочинять свои 

сказки. Определять нравственный смысл 

сказки (с помощью учителя). Подбирать 

книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать названия 

и авторов произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей, выражать своё 

мнение. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

 Итого: 136 часов  
 

 

4 4 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Разделы и темы Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу 

литературное чтение 

Уметь использовать разные виды чтения 

(изучающее, выборочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем 

основную мысль. 

Обобщение и обогащение знаний о былинах, 

умение работать над содержанием былины, 

находить аналогии с реальными 

историческими событиями. 

1 

2 Летописи, былины, жития 
Из летописи «И повесил Олег 

щит свой на вратах 
Царьграда». «И вспомнил 

Уметь составлять собственный текст на 

основе  художественного произведения, 

репродукции картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

8 



 

 

 

 Олег коня своего». 
Былины. «Ильины три 

поездочки». 

«Житие Сергия 

Радонежского» 

Проект «Создание календаря 

исторических событий» 

Умение делить текст на части, составлять 

рассказ о былинном герое, рассказ по 

картине. 

 

3 Чудесный мир классики 

П. П. Ершов «Конек - 

горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». 

«Унылая пора! Очей 

очарование». «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары 

Терека». «Ашик - Кериб» 

(турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня 

«Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Уметь использовать разные виды чтения 

(изучающее, выборочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем 

основную мысль. Уметь составлять собст- 

венный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин, по 

иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умение внимательно относиться к слову, 

обогащать словарный запас, развивать 

творческие способности. Формирование 

устойчивого интереса к предмету. 

17 

4 Поэтическая тетрадь № 1 

Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид», «Как 

неожиданно и ярко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», 

«Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист». «Где 

сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и 

птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». 

«В зимние сумерки нянины 

сказки» 
И. А. Бунин «Листопад» 

Уметь использовать разные виды чтения 

(изучающее, выборочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем 

основную мысль. 

Обобщение и обогащение знаний о былинах, 

умение работать над содержанием былины, 

находить аналогии с реальными 

историческими событиями. 

7 

5 Литературные сказки (16 ч) 

В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе 

и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное 

копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

Уметь составлять собственный текст на 

основе художественного произведения, 

репродукции картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Умение делить текст на части, составлять 

рассказ о былинном герое, рассказ по 

картине. 

12 

6 Делу время - потехе час 

Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные 

реки». «Что любит Мишка» 

Уметь использовать разные виды чтения 

(изучающее, выборочное, поисковое), 

осознанно     воспринимать     и     оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать    текст,    выделять    в    нем 

7 



 

 

 

 В. В. Голявкин «Никакой 

горчицы я не ел» 

основную мысль. Уметь составлять собст- 

венный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин, по 

иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умение внимательно относиться к слову, 

обогащать словарный запас, развивать 

творческие способности. Формирование 

устойчивого интереса к предмету. 

 

7 Страна детства 

Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Уметь использовать разные виды чтения 

(изучающее, выборочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем 

основную мысль. 

Обобщение и обогащение знаний о былинах, 

умение работать над содержанием былины, 

находить аналогии с реальными 

историческими событиями. 

7 

8 Поэтическая тетрадь 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». 
«Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка 

с бугорка…». «Наши царства». 

Уметь составлять собственный текст на 

основе художественного произведения, 

репродукции картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Умение делить текст на части, составлять 

рассказ о былинном герое, рассказ по 

картине. 

4 

9 Природа и мы 

Д. М. Мамин – Сибиряк 
«Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Уметь использовать разные виды чтения 

(изучающее, выборочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем 

основную мысль. Уметь составлять собст- 

венный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин, по 

иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умение внимательно относиться к слову, 

обогащать словарный запас, развивать 

творческие способности. Формирование 

устойчивого интереса к предмету. 

11 

10 Поэтическая тетрадь 

Б. Л. Пастернак «Золотая 

осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Уметь анализировать художественный текст, 

выделять основную мысль, ориентироваться 

в художественной и учебной книге. Отвечать 

на вопросы на основе текста. 

Умение выразительно читать, находить 

нужный отрывок в тексте, сравнивать 

литературную и народную сказку. 

5 

11 Родина 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали 

Родину» 

Уметь анализировать художественный текст, 

выделять основную мысль, ориентироваться 

в художественной и учебной книге. Отвечать 

на вопросы на основе текста. 

Умение выразительно читать, находить 

нужный отрывок в тексте. 

5 



 

 

 

 Страна Фантазия  
 Е. С. Велтистов. 

«Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие 

Алисы» 

 6 

12 Зарубежная литература 

Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая 

ночь». «В Назарете» 

Уметь анализировать художественный текст, 

выделять основную мысль, ориентироваться 

в художественной и учебной книге. Отвечать 

на вопросы на основе текста. 

Умение выразительно читать, находить 

нужный отрывок в тексте, сравнивать 

литературную и народную сказку. 

12 

 Резерв (2 часа)   

 Итого: 102 часа   

 

5. Контроль предметных результатов учебного предмета 

                                             3класс 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 

 правильно понимает смысл прочитанного; 

 в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры - по 

слогам), без ошибок, со скоростью не менее 60 слов в минуту; 

 во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 75 слов в минуту; 

 читает текст выразительно, выделяет важные по смыслу слова и соблюдает паузы; 

 пересказывает содержание прочитанного подробно и выборочно; 

 самостоятельно делит небольшой текст на части и озаглавливает их, передает содержание 

прочитанного по простейшему плану, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков из текста; 

 твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

 правильно понимает основное содержание прочитанного; 

 в I полугодии читает текст выразительно, целыми словами (отдельные трудные слова читает 

по слогам), темп чтения не менее 55 слов в минуту; 

 во II полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

 при самостоятельном делении текста на части в нахождении нужных эпизодов рассказа 

допускает 1-2 неточности, но сам устраняет, их; 

 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает при этом незначительные 

неточности (повтор, перестановку и др.). 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

 смысл текста прочитанного устанавливает с помощью учителя; 

 в I полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, монотонно, со 

скоростью не менее 50 слов в минуту: 

 во II полугодии темп чтения не менее 65 слов в минуту, при чтении допускает от 4 до 6 

ошибок на замену, пропуск, искажение и перестановку букв, слогов, слов и ударений в 

словах; 

 не умеет самостоятельно, без наводящих вопросов учителя, последовательно передать 

содержание прочитанного, делить текст на части и озаглавливать их, допущенные при 

пересказе речевые ошибки исправляет только с помощью учителя; 



 

 

 воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Отметка "2" ставится ученику, если он: 

 в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения до 35 слов в минуту; 

 во П полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения до 

50 слов в минуту; 

 при чтении допускает более 6 ошибок; 

 искажает содержание прочитанного, не может разделить текст на части даже при помощи 

дополнительных вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения 

 

4класс 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 

 правильно и полностью понимает содержание прочитанного; 

 читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного произношения; 

 в I полугодии темп чтения не менее 80 слов в минуту; 

 во II полугодии - не менее 95 слов в минуту; 

 умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и передать с помощью 

интонации смысл прочитанного текста и свое отношение к его содержанию; 

 умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выявляет основной смысл прочитанного 

и формулирует его своими словами; 

 самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих лиц, 

события, картины природы; 

 твердо знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

 правильно понимает основное содержание прочитанного; 

 читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

 в I полугодии скорость чтения не менее 75 слов в минуту; 

 во II полугодии - не менее 90 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

 самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее формулировке допускает 

речевые неточности, которые может устранить без помощи учителя; 

 при составлении полного, краткого и выборочного пересказа допускает незначительные 

неточности; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет 

самостоятельно. 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного текста с помощью учителя; 

 в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова 

с элементами слогового чтения), скорость чтения не менее 70 слов в минуту; 

 во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 85 слов в 

минуту, при чтении допускает от 4 до 6 ошибок; 

 передает краткое содержание и основной смысл прочитанного только с помощью вопросов 

учителя; 

 воспроизводит наизусть стихотворение, но при этом допускает ошибки, которые исправляет 

только с помощью учителя. 

Отметка "2" ставится ученику, если он: 



 

 

 слабо понимает прочитанное; 

 в I полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком), 

допускает большое количество ошибок на замену, пропуск, искажение слогов, слов, темп 

чтения до 60 слов в минуту; 

 во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, темп чтения 

до 75 слов в минуту; 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

много речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 

прочитанного с помощь вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному чтению 

должны прежде всего показать прочность и глубину полученных учащимися знаний и умений, 

определенных обязательным минимумом содержания образования в начальной школе и авторской 

программой курса. 

Навык чтения. Умение читать вслух и молча, владение основными видами чтения 

(ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое). 

Начитанность: 

 знание изученных произведений, рекомендованных Федеральным компонентом 

государственного стандарта содержания начального образования по литературному 

чтению; 

 представление о литературоведческих понятиях (в объеме, определенном обязательным 

минимумом содержания начального образования по предмету), их использование и 

понимание; 

 знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебниках и 

хрестоматиях для каждого класса. 

Умение работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); 

знание элементов книги. 

Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие 

восприятие, интерпретацию и оценку художественного произведения как искусства слова. 

Особенности организации контроля по чтению. 

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

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

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

программных произведений в основном в устной форме. Возможно проведение письменных работ 

- небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельных работ с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого использовать и 

тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический  контроль проводится  после изучения определенной темы и может 

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

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

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

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

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

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

после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. 

Виды проверочных и контрольных заданий: 
 

 комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

 литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

 тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и 



 

 

заданиями на понимание прочитанного; 

 диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и 

читательской деятельности; 

 тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух; 

 тексты и задания для проверки навыка чтения молча; 

 комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и 

читательских умений; 

 итоговые тесты; 

 контрольные работы для проверки умений работать с книгой. 
 

Тестовые задания - требуют от учащихся хорошей подготовки, самостоятельности, знания 

изученных произведений и предполагают выбор одного ответа из ряда предложенных. 

Выполненное задание оценивается 1 баллом, невыполненное - 0 баллов. Отметки за выполнение 

тестовых заданий (если ученик сделал более половины заданий, работа считается выполненной): 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Литературные диктанты – форма проверки литературной эрудиции. Условно можно 

разбить на 3 вида: лексические, информационные, литературоведческие. Проверка проводится 

учащимися самостоятельно с использованием учебника и учебной хрестоматии. Учащиеся 

проверяют и оценивают свою работу, например, так: «У меня всё верно», «У меня одна ошибка, но 

я её нашёл» и т.д. Учитель может выборочно оценивать диктанты, выставляя отметки: 

«5» - если в работе нет ошибок; 

«4» - если в работе одна ошибка; 

«3» - если в работе две ошибки; 

«2» - если в работе более двух ошибок. 
 

Диагностические задания - динамичная форма проверки, направленная на выявление 

уровня усвоения учебного материала и сформированности учебной и читательской деятельности. 

Диагностические задания выполняются учеником на бланках-карточках и оцениваются в баллах. 

Отметки за выполнение диагностических заданий: 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки; 

2 балла – задание выполнено верно. 

Оценка текущих и итоговых контрольных работ: 

«5» - если все задания выполнены верно; 
«4» - если выполнено не менее 3/4 всех заданий; 

«3» - если выполнено ½ всех заданий; 

«2» - если выполнено менее ½ всех заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

ученик выполнил 90-100% работы; 

ученик выполнил 70-80% работы; 

ученик выполнил 50-60% работы; 

ученик выполнил менее 50% работы. 
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