
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными поло-

жениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской программы 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навы-

ком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и при-

обретение опыта самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех видов ре-

чевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзыв-

чивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формиро-

вание читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читате-

ля, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. Чита-

тельская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочи-

танного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение» в 

особой мере влияет на решение следующих задач: 

1.  Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского 

навыка интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литерату-

ры), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим пред-

метам. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

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

роваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В результате 

обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания, само-

стоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, спра-

вочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услы-

шанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 

вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать 

на доступном уровне) средства выразительности. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; пони-

мание духовной сущности произведений. 

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

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

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает  

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, полу чает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Общая характеристика учебного предмета 



Принципы отбора содержания связаны с возрастными особенностями развития учащихся. 

Программа четко ориентирована на формирование и развитие у учащихся речевых навыков, глав-

ным из которых является навык чтения. Главная задача заключается в интенсивном развитии 

навыка чтения как вида речевой деятельности: от громко речевой формы до чтения про себя. 

 Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного варианта 

аналитико-синтетического метода, который учитывает новейшие данные лингвистической, педагоги-

ческой и методической науки, носит воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает интен-

сивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, речи.   

 В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять от-

дельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и последовательность, обращаться к 

помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи предложений; совершенствова-

нию речевого аппарата учащихся и выработке отчетливого и достаточно громкого правильного 

произношения слов, слогов, звуков. 

 На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать 

речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом, отвечать на вопросы учителя, пересказы-

вать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями природы и характера труда 

людей в разное время года, о содержании детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций 

картин и т. п. 

  В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения 

как один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. В 1 классе дети овладевают 

сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с частичным переходом на чтение целы-

ми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой. 

На уроках обучения чтению используются разнообразные виды деятельности с учетом психо-

физиологических особенностей первоклассников, используется занимательный материал, вклю-

чаются в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить 

внимание детей с одного учебного задания на другое и т. п.  Учитывая разный уровень дошколь-

ной подготовки первоклассников, особое значение приобретает индивидуализация обучения и 

дифференцированный подход в проведении занятий по формированию первоначальных умений и 

навыков чтения.  

В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные действия и единство 

требований к учащимся семьи и школы, воспитание у них положительного отношения к учебе.  

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир ху-

дожественной литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства, посредством ко-

торой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Ли-

тературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художествен-

ных произведений. 

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в 

литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение ре-

бенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свой-

ственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом 

чтении произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим со-

держанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно 

по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его 

личность. 

Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного курса литерату-

ры средней общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с пози-

ции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный мир ли-

тературы — одного из сложнейших видов искусства.  

Место учебного предмета в учебном плане 



На изучение предмета выделяется в 1 классе – 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные недели), 2-4 

классы - 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основным ценностным ориентиром при построении курса обучения грамоте является его 

направленность на формирование у первоклассников умения учиться. Учитывая переходный этап 

от дошкольного к школьному возрасту в период обучения грамоте у первоклассников должны 

быть сформированы: достаточно высокий уровень произвольности, умение планировать и контро-

лировать собственные действия, умение сосредоточиться на поставленной педагогом задаче, вы-

сокий уровень активности и инициативности, проявление самостоятельности в работе, умение 

оценить правильность выполнения собственной работы, позитивное отношение к школе и к учеб-

ной работе.  

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является направленность обучения 

на понимание первоклассниками того, что язык представляет собой основное средство человече-

ского общения. Обучение грамоте как первая ступень изучения русского языка направлено на 

формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также первоначальных навыков грамотного письма.  

В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию наглядно-

образного и логического мышления учащихся. Все предметные знания дети получают не в виде 

готовых формулировок или уже представленных в учебнике моделей, а в процессе обучения само-

стоятельному построению моделей. При этом первоклассники учатся новому способу мышления, 

постепенно переходя от наглядно-действенного и наглядно-образного мышления к логическому. В 

процессе обучения грамоте первоклассники прежде всего учатся думать, анализировать, сравни-

вать, искать сходство и различие, осознавать, как это делается, доказывать свою точку зрения, т.е. 

дети овладевают метапредметными учебными действиями и при этом осваивают все необходимые 

знания в области русского языка. 

       Содержание включает в себя материал для первоклассников, которые пришли в школу, со-

вершенно не умея читать; для учащихся, читающих по слогам и для хорошо читающих учеников. 

Такое построение курса и процесса обучения приводит к формированию личностного смысла уче-

ния и развитию учебной мотивации, что также является одним из важнейших требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой установкой является 

направленность работы не только на отработку технической стороны чтения, но и на осознанность 

чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской компетентности.  

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются:  

- осознание значимости чтения для своего дальнейшею развития и успешного обучения;  

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя;  

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями;  

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  

- полноценное восприятие художественной литературы;  

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются:  

- освоение приёмов поиска нужной информации;  

- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художе-

ственных произведений деление текста на части, составление плана, нахождение средств художе-

ственной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения;  

- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;  

- формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе;  



- овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются:  

- формирование необходимого уровня читательской компетентности;  

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произве-

дения;  

- элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов;  

- умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;  

- умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении героях, собы-

тиях), устно передавая содержание текста по  плану,  составлять  небольшие тексы повествова-

тельного характера с элементами рассуждения и описания;  

- умение декламировать читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед зна-

комой аудиторией сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам по литературному чтению 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

• наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 

• автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 

• имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обраще-

нии друг к другу и к взрослым; 

• выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор ре-

пликами и вопросами; 

• читать небольшой текст плавно, целыми словами с элементами послогового чтения; 

• читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать паузы, от-

деляющие одно предложение от другого; 

• отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

• воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и иллю-

страции к нему; 

• высказать свое отношение к прочитанному. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

1 класс (132 ч) 

Подготовительный период 

О речи устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги 

с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах выделение голосом, длительное и 

более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в поло-

сти рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков гласных и согласных), звуко-слоговой анализ слов 

установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его зву-

ко-слоговую структуру. 



Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между произно-

симыми, а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко-слоговыми схемами-

моделями. 

Слияние согласного звука с гласным. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение зву-

ков и букв. 

 

Букварный период. Обучение чтению 

Ознакомление со звуками [н], [н'], [с], [с'], [к], [к'],  [т], [т'], [л], [л'], [р], [р'], [в], [в'], [п], [п'], 

[м], [м'], [з], [з'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [ш], [ч'], [ж], [й], [х], [х'], [ц], [щ'], [ф], [ф'], [э], [ю], [ё], [я], 

[е]. 

Ознакомление с буквами Н, н, С, с, К, к, Т, т, Л, л, Р, р, В, в, П, п, М, м, З, з, Б, б, Д, д, Г, г, Ш, 

ш, Ч, ч, Ж, ж, Й, й, Х, х, Ц. ц, Щ, щ, Ф, ф. Э, э, Ю, ю, Ё, ё, Я, я, Е, е, ь, ъ.  

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 

буквами, чтение слов и предложений с изученными буквами. 

Буква Е – показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Я – показатель мягкости 

предшествующего согласного. Буква Ь. обозначение мягкости согласного. Мягкий знак в середине 

слова. Чтение слов с мягким знаком. Буква Ё – показатель мягкости предшествующего согласного. 

Буква Ю – показатель мягкости предшествующего согласного. Мягкий знак – разделительный. 

Буквы ь и ъ.  

 

Послебукварный период. Обучение чтению 

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р»; К Ушинский «Наше отечество»; 

В.Куприн «Первоучители словенские», «Первый букварь»; А.С. Пушкин «Сказки»; Л.Н. Толстой, 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей; К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница»; В.В. Бианки «Первая 

охота»; С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два»; М.М. Пишвин «Предмайское утро», «Глоток мо-

лока»; А.Л. Барто «Помощница», «Зайка», «Игра в слова»; С.В. Михалков «Котята», Б.В. Заходер 

«Два и три». 

 

 

 

Литературное чтение 

Вводный урок. 

Жили-были буквы. 

В. Данько «Загадочные буквы»; И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А»; С. Чёрный «Живая 

азбука», Ф Кривин «Почему «А» поётся,  

а «Б» нет»; Г. Сапгир «Про медведя»; М. Бородицкая «Разговор с пчёлкой», И. Гамазкова «Кто 

как кричит?», И. Гамазкова, Е. Григорьева 

 «Живая шляпа»; С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Повторение и обобщение по 

разделу «Жили-были буквы». 

Сказки, загадки, небылицы. 

Е. Чарушин «Теремок», «Рукавичка». Малые фольклорные жанры загадки, песенки, потешки, 

небылицы). «Рифмы Матушки Гусыни» перевод С. Маршака), А.С.Пушкин «Ветер, ветер…», «Ве-

тер по морю гуляет…», «Белка песенки поет…», Повторение и обобщение по теме «Сказки, загад-

ки, небылицы» 

«Апрель! Апрель! Звенит капель». 

А. Майков «Ласточка примчалась». А Плещеев «Сельская песенка», А. Майков «Весна», «Ла-

сточка примчалась»; Т. Белозёров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». И.Токмакова «Ручей», Е. 

Трутнева «Когда это бывает?». А. Майков «Христос Воскрес!». Обобщающий урок по теме «Ап-

рель! Апрель! Звенит капель».  

И в шутку и всерьёз. 



И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!». Н. Артюхова 

«Саша-дразнилка». К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». О. Григорьев «Стук». И. Токма-

кова «Разговор Лютика и Жучка». И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки».  

К. Чуковский «Телефон». М. Пляцковский «Помощник». Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». 

Я и мои друзья. 

Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». B. Орлов «Кто первый?». C. Михалков 

«Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. Орлов «Дружба». И. Пивоварова 

«Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник». Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший 

день». По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про дружбу». Повторение и обоб-

щение по теме «Я и мои друзья».  

О братьях наших меньших. 

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. Ток-

макова «Купите собаку». С. Михалков «Важный совет». М. Пляцковский «Цап-Царапыч». Г. 

Сапгир «Кошка». В. Берестов «Лягушата». B. Лунин «Никого не обижай».C. Михалков «Важный 

совет». Д.Хармс «Храбрый еж», Н. Сладков «Лисица и еж». Повторение и обобщение по теме «О 

братьях наших меньших».  

 

2 класс (136 ч) 

Самое великое чудо на свете 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и те-

терев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень 

Осенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина 

Русские писатели 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов. 

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский 

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 

Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 



С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей 

Я и мои друзья 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

 

Люблю природу русскую. Весна 

Весенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Бла-

гининой, Э. Мошковской. 

И в шутку, и в серьез 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

3 класс (136 ч) 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни. 

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый 

волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь 1 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни 

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова 

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь 2 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина 

Литературные сказки 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

 



Былины и небылицы 

М. Горький «Случай с Евсейкой» 

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 

С. Чёрный. Стихи о животных 

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

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

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». 

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 

 

4 класс (136 ч) 

Летописи, былины, жития 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

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» 



Поэтическая тетрадь 

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» 

Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

 

 

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» 

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» 

Родина 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 



М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

        

Основной инструментарий для оценивания результатов 

       В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные ка-

чества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, вос-

приятия, темп деятельности и др.).  

       При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать спо-

соб чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение рече-

выми навыками и умением работать с текстом, умение работать с книгой. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми словами спо-

соб чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец учебного года), понимание 

значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль и найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на конец учебного 

года). Учащийся может понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет 

выделить главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении 

допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. Учащийся не может понять 

определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не 

может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Ниже среднего уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе ниже 

25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание общего смысла 

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика само-

стоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и прочитывать назва-

ние, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её содержания (фамилию автора, за-

главие, иллюстрации). 

 Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно 

ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название книги (фамилию 

автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних показателей её 

содержания. 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность ученика, 

при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно ориенти-

руется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью 

учителя, определяет тему, принимая во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в 

тексте. 

Ниже среднего уровня уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятель-

ность ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в книге, не вычле-

няет, не прочитывает название, не может определить тему. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятель-

ностью: 

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения выразительно чи-

тать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 



 При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильно-

сти передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, вы-

разительности при характеристике образов. 

 Кроме навыка чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьни-

ка: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенно-

стей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). 

 Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические 

особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы 

чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то 

во-вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умением.  

Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме 

этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладе-

ния навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в 

первом классе и до 80-85% в четвертом классе). 

Навык чтения 

Оценка по навыку чтения выставляется в классный журнал по следующим критериям: беглость, 

правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требова-

ния. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требова-

ния или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.  

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочи-

танное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положитель-

ная отметка. 

             Норма беглости чтения: 

 

Классы 

 

 

Базовый уровень 

1тр 2тр Зтр 

1 класс - - 20-30 сл. 

2 класс 30-40 40-50 50-60 

3 класс 60-65 65-70 70-80 

4 класс 80-85 85-90 95-100 

 

 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,  само-

стоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 



2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет под-

крепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последова-

тельно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 


