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Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена на основе:   

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

2. Примерной программы  начального общего образования; 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Кизнерская средняя школа №2 имени генерал-полковника Капашина В.П»» 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МБОУ «Кизнерская средняя 

школа №2 имени генерал-полковника Капашина В.П» 

5. Авторской программы по обучению грамоте и литературному чтению В.Г. Горецкого, 

Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной, Виноградской Л.А., 
 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Литературное чтение» является: 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтениемкак базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

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

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре изле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 

Главными задачами реализации программы являются:  

-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

 - развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 - формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 
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- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Личностные универсальные учебные действия 

У  выпускника будут сформированы: 

1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

2. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

3. учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

4. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

5. способность к оценке своей учебной деятельности; 

6. основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

7. ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

8. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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9. развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

10. установка на здоровый образ жизни; 

11. основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

12. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1. внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

2. выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

3. устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

4. адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

5. положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

6. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

7. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

8. установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

9. осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

10. эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
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аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. принимать и сохранять учебную задачу; 

2. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

3. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4. учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

5. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

6. оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

7. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

8. различать способ и результат действия; 

9. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2. преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

3. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

4. самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

5. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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6. самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

2. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

3. использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
4. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

5. строить сообщения в устной и письменной форме; 

6. ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

7. основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

8. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

9. осуществлять синтез как составление целого из частей; 

10. проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

11. устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

12. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

13. обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

14. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

15. устанавливать аналогии; 

16. владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

2. записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

3. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

4. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

5. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

6. осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

7. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

8. строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

9. произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
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2. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

3. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

4. формулировать собственное мнение и позицию; 

5. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

6. строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

7. задавать вопросы; 

8. контролировать действия партнёра; 

9. использовать речь для регуляции своего действия; 

10. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

2. учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3. понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4. аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

5. продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

6. с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

7. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

8. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

9. адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

1. находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

2. определять тему и главную мысль текста; 

3. делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

4. вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

5. сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

6. понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

7. понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

8. понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

9. использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

10. ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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1. использовать формальные элементы текста (например,подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

2. работать с несколькими источниками информации; 

3. сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

1. пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

2. соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

3. формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

4. сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

5. составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

2. составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

1. высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

2. оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

3. на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

4. участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. сопоставлять различные точки зрения; 

2. соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

3. в процессе работы с одним или несколькими выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

ИКТ-компетентности обучающихся  

   В  результате  изучения  литературного чтения на  уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст,  

наглядно-графические  изображения,  цифровые  данные,  неподвижные  и движущиеся  

изображения,  звук,  ссылки  и  базы  данных  и  которые  могут передаваться как устно, так и 

с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы  

работы  с  ними; осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они  приобретут  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при помощи  

средств  ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  информации  в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные;  

      Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для  

решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности; определять  

возможные  источники  ее  получения;  критически  относиться  к информации и к выбору 

источника информации. Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  

процессы  в простых учебных и практических ситуациях. 
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач у  обучающихся  будут 

формироваться  и  развиваться  необходимые  универсальные  учебные  действия  и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

 Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 

 Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

 Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов • готовить и проводить презентацию 

перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

 

 Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

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, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Планируемые предметные результаты изучения курса «Литературное чтение» 

 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться. 

 Выпускники начальной школы осознают 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 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 

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. 
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Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

1. 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; 

2. прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

3. читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

4. различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

5. читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

6. использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

7. ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

8. 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; 

9. 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 
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на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

10. использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

11. для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

12. для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

13. использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

14. 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;  

15. 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; 

16. ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

17. различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

18. передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

19. участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

2. осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

3. высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

4. устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

5. составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

1. осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

2. вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

3. составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. работать с тематическим каталогом; 

2. работать с детской периодикой; 

3. самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

1. распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

2. отличать на практическом уровне прозаическийтекстотстихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

3. различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

4. находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

2. 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); 

3. определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

1. создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

2. восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

3. составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

4. составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. 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; 

2. писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

3. создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

4. создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

5. работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

II. Содержание  программы  (102 часа) 

 

Вводный урок (1 ч.) 

Летописи, былины, сказания, жития (10 ч) 

О былинах. «Ильины три Поездочки».Летописи. Жития.«И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда...»,«И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия Радонежского». 

 

Чудесный мир классики (15 ч) 

1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 3. М. 

Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики». 

 

Поэтическая тетрадь (9 ч) 
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1. Ф.И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где 

сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем небе 

плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

 

Литературные сказки (13 ч) 

1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 3. С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время – потехе час (7 ч) 

1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна  детства (6 ч) 

1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

1.В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. И. 

Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы (10 ч) 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. Пришвин. 

«Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. «Кабан»; 6. В. 

П. Астафьев. «СтрижонокСкрип».Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»;3. Д. Б. Кедрин. «Бабье 

лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина (4 ч) 

1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»;3. А. В. Жигулин.    «О,    Родина!    В    

неярком    блеске...»;4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».Проект «Они защищали 

Родину». 

Страна «Фантазия» (5 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (12 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
 

 

III. Календарно – тематическое планирование 

№ урока № урока в 

разделе 

Тема Количество 

часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1 1 Введение. Знакомство  с учебником.  1 

Летописи, былины, сказания, жития (10 часов) 

2 1 Внеклассное чтение. Самые интересные 

книги, прочитанные летом.  

1 

3 2 Летописи. Былины. Сказания. Жития 1 

4 3 События летописи - основные события 

Древней Руси. Сравнение текста летописи и 

исторических источников 

1 

5 4 Из летописи «И вспомнил Олег 

коня своего».  

1 
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6 5 Летопись - источник исторических фактов. 

Проверка техники чтения. 

1 

7 6 Поэтический текст былины «Ильины три 

поездочки» 

1 

8 7 Прозаический текст былины в пересказе И. 

Карнауховой 

1 

9 8 Герой былины - защитник Русского 

государства. Картина В. Васнецова 

"Богатыри" 

1 

10 9 С.Радонежский - святой земли Русской. В. 

Клыков "Памятник Сергию Радонежскому" 

1 

11 10 Обобщение по разделу. 1 

Чудесный мир классики (15 часов) 

12 1  П. Ершов. «Конёк-горбунок» 1 

13 2 П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение 

литературной и народной сказок 

1 

14 3 П. Ершов «Конёк-горбунок». 

Характеристика героев 

1 

15 4 А. Пушкин «Няне» 1 

16 5 А. Пушкин «Туча», «Унылая пора!..» 1 

17 6 А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

1 

18 7 А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Характеристика героев 

1 

19 8 А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Деление на части 

1 

20 9 М. Ю. Лермонтов «Дары Терека» 1 

21 10 М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 

Сравнение мотивов русской и турецкой 

сказок  

1 

22 11 М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 

Характеристика героев. Проверка техники 

чтения. 

1 

23 12 Жизнь и творчество Л. Н. Толстого. 

«Детство» 

1 

24 13 Л. Н. Толстой «Как мужик камень убрал».  1 

25 14 А. П. Чехов "Мальчики". Главные герои 

рассказа - герои своего времени 

1 

26 15 Обобщение по разделу.  1 

Поэтическая тетрадь(9 часов) 

27 1 Ф. И. Тютчев "Еще земли печален вид...", 

"Как неожиданно и ярко..." 

1 

28 2 А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 1 

29 3  Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист!..» 

1 

30 4 А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения 

1 

31 5 И. С. Никитин  «В синем небе плывут над 

полями…» 

1 

32 6 Н. А. Некрасов «Школьник».  1 

33 7 Н. А. Некрасов «В зимние сумерки нянины 

сказки…» 

1 
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34 8 И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в 

стихах  

1 

35 9 Обобщение по разделу. 1 

Литературные сказки (13 часов) 

36 1  В. Ф. Одоевский "Городок в табакерке"  1 

37 2 В. Ф. Одоевский "Городок в табакерке". 

Составление плана  

1 

38 3 В. Ф. Одоевский "Городок в табакерке". 

Подробный пересказ 

1 

39 4 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и  розе». 

Особенности литературного жанра 

1 

40 5 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и  розе». Текст 

- описание в содержании произведения 

1 

41 6 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и  розе». 

Герои произведения 

1 

42 7 П. П. Бажов «Серебряное копытце» 1 

43 8 П. П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы 

народных сказок в авторском тексте 

1 

44 9 П. П. Бажов «Серебряное копытце». Герои 

произведения. Проверка техники чтения. 

1 

45 10 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои 

произведения 

1 

46 11 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Деление на части 

1 

47 12 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Выборочный пересказ. Словесное 

иллюстрирование.  

1 

48 13 Обобщение по разделу. Оценка достижений. 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

 

1 

Делу время – потехе час (7 часов) 

49 1  Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени» 

1 

50 2 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». Нравственный смысл 

произведения 

1 

51 3 В. Ю. Драгунский «Главные реки».  1 

52 4 В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 1 

53 5 В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Смысл заголовка 

1 

54 6 В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Инсценирование произведения 

1 

55 7 Обобщение по разделу.  1 

Страна детства (6 часов) 

56 1  Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 1 

57 2 Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 

Герои произведения 

1 

58 3 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» 

1 

59 4 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». Музыкальное сопровождение 

произведения 

1 
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60 5 М. М. Зощенко «Елка» 1 

61 6 Обобщение по разделу. 1 

Поэтическая тетрадь (4 часа) 

62 1 В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 1 

63 2 С. А. Есенин «Бабушкины сказки» 1 

64 3 М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка...», «Наши царства» 

1 

65 4 Обобщение по разделу. 1 

Природа и мы (10ч) 

66 1 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» 1 

67 2 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». 

Отношение человека к природе 

1 

68 3 А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 1 

69 4 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Поступок 

как характеристика героя произведения 

1 

70 5 М. М. Пришвин «Выскочка» 1 

71 6 М. М. Пришвин «Выскочка». Характеристик 

героя на основе поступка 

1 

72 7 Е. И. Чарушин «Кабан» 1 

73 8 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои 

рассказа 

1 

74 9 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Составление плана 

1 

75 10 Обобщение по разделу. 1 

Поэтическая тетрадь (6 часов) 

76 1  Б. Л. Пастернак «Золотая осень». Проверка 

техники чтения. 

1 

77 2 С. А. Клычков «Весна в лесу» 1 

78 3 Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 1 

79 4 Н. М. Рубцов «Сентябрь» 1 

80 5 С. А. Есенин «Лебедушка» 1 

81 6 Обобщение по разделу.  1 

Родина (4 часа) 

82 1 И. С. Никитин «Русь». Образ родины в 

поэтическом тексте. 

1 

83 2 С. Д. Дрожжин «Родине». Авторское 

отношение к изображаемому 

1 

84 3 А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...». 

1 

85 4 Обобщение по разделу.  1 

Страна Фантазия (5 часов) 

86 1 Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника» 

1 

87 2 Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Герои фантастического 

рассказа 

1 

88 3 К. Булычев «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра 

1 

89 4 К. Булычев «Путешествие Алисы». 

Сравнение героев рассказов 

фантастического жанра 

1 

90 5 Обобщение по разделу.   1 



18 

 

Зарубежная литература (12 часов) 

91 1  Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 1 

92 2 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое 

развитие сюжета в зарубежной литературе 

1 

93 3 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои 

приключенческой литературы 

1 

94 4 Контрольная работа за 2 полугодие 1 

95 5  Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская 

сказка. Деление на части 

1 

96 6  Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

Характеристика героев. Проверка техники 

чтения. 

1 

97 7 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

98 8 М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

Сравнение героев, их поступков 

1 

99 9  С. Лагерлеф «Святая ночь» 1 

100 10 С. Лагерлеф «В Назарете». Святое семейство 1 

101 11 С. Лагерлеф «В Назарете». Иисус и Иуда 1 

102 12 Обобщение по разделу. Оценка достижений.  1 
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IV. Литература 

Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение 4 класс, Учебник 1-

2часть М.:   Просвещение, 2019. 
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Приложение 

Критерии оценивания 

 

          В  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  структура  и  содержание  программы  

«Литературное  чтение»  направлены  на  достижение  личностных  результатов  освоения    

программы. Формируется    умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  

действия    в  соответствии  с поставленной  задачей и условиями  её  реализации; определять  

наиболее  эффективные  способы  достижения    результатов.  Данный  метапредметный  

результат достигается посредством  системы  заданий, направленных  на осознание  

ребёнком  необходимости  понимать  смысл  поставленной  задачи для    её  успешного  

выполнения;  на  формирование  умения планировать  учебную  работу,  используя    

различные  справочные  материалы  (таблицы,  схемы, алгоритмы, словари  и т.д.); на  

развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу «Литературного чтения»  

проводится в форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, 

подготовки творческих работ, тестирования, систематической проверки навыка чтения, 

индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного чтения учащихся.  

          Текущий  контроль  по чтению  проходит на  каждом уроке в виде индивидуального  

или фронтального  устного  опроса:  чтение  текста,  пересказ  содержания    произведения    

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

на  материале  изучаемых  программных  произведений  в  основном  в  устной  форме.  

Возможны  и письменные  работы -  небольшие  по объему  (ответы  на вопросы,  описание  

героя   или события),   а также  самостоятельные  работы  с  книгой, иллюстрациями  и 

оглавлением.  Целесообразно  для    этого  использовать  и  тестовые  задания    типа  

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

Тематический контроль  проводится    после  изучения    определенной  темы  и  может 

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

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

Итоговый  контроль  по проверке чтения    вслух  проводится   индивидуально. Для    

проверки  подбираются    доступные  по  лексике  и  содержанию  незнакомые  тексты.  При  

выборе текста  осуществляется    подсчет  количества  слов  (слово  «средней»  длины  равно  

шести  знакам,  к знакам относят  как букву, так  и пробел  между словами).  Для    проверки 

понимания   текста  учитель  задает  после  чтения    вопросы.  Проверка  навыка  чтения    

«про  себя»  проводится фронтально  или  группами. Для    проверки учитель  заготавливает  

индивидуальные  карточки, которые  получает  каждый  ученик.  Задания    на  карточках  

могут быть  общими,  а  могут  быть дифференцированными.  Для   учета  результатов  

проверки навыка  чтения    учитель  пользуется соответствующей схемой. 

Классификация  ошибок  и недочетов,  влияющих на снижение  оценки. 

Ошибки: 

1. искажения    читаемых  слов  (замена,  перестановка,  пропуски  или  добавления    букв, 

слогов, слов); 

2. неправильна    постановка ударений (более 2); 

3. чтение  всего  текста  без  смысловых  пауз,  нарушение  темпа  и четкости  

произношения   слов при чтении  вслух; 

4. непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время   чтения; 

5. неправильные  ответы на вопросы по содержанию текста; 

6. неумение выделить  основную  мысль  прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения,  подтверждающие понимание основного содержания    прочитанного; 

7. нарушение при  пересказе последовательности  событий в произведении; 

8. нетвердое  знание наизусть подготовленного текста; 

9. монотонность чтения,  отсутствие средств  выразительности. 

Недочеты: 
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1. не более двух неправильных  ударений; 

2. отдельные  нарушения    смысловых  пауз,  темпа  и  четкости  произношения    слов  при 

чтении  вслух; 

3. осознание прочитанного текста за время,  немного превышающее  установленное; 

4. неточности при  формулировке основной мысли  произведения; 

5. нецелесообразность использования    средств выразительности,  недостаточна    

выразительность при передаче характера  персонажа. 

6. Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 

7. умение читать текст бегло, выразительно; 

8. осознание  общего  смысла  и  содержания    прочитанного  текста  при  темпе  чтения 

вслух не менее 80-90 слов в минуту  (на конец  года); 

9. умение  использовать  паузы,  соответствующие  знакам  препинания,  интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

10. безошибочность  чтения. 

К   итоговому   контролю   относятся     и   комплексные   работы.   Структура   

контрольно-измерительных  материалов соответствует структуре ЕГЭ. Данные  работы 

позволяют быстро проверить  усвоение  материала  у  большого  количества  учащихся,  

объективно  оценить  результаты  работы,  повторить  пройденный  материал,  углубить  и  

систематизировать  знания учащихся.  На  выполнение  работы  отводится    40   минут 

     При выставлении  оценки следует ориентироваться    на следующую шкалу: 

«3» -  если сделано не менее 50%  объёма  работы; 

«4» -  если сделано не менее 75%  объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок или одну ошибку 

Общими  критериями  оценивания    результативности  обучения    чтению  являются     

следующие: 

1. индивидуальный  прогресс в совершенствовании  правильности,  беглости и способов 

чтения    (слоговое, плавное  слоговое, целыми  словами, плавное  слитное); 

2. индивидуальный прогресс в понимании содержания   прочитанного; 

3. индивидуальный  прогресс в  выразительности  чтения    (соблюдение  знаков 

препинания,  инонациональная    передача  эмоционального  тона, логических  ударений, 

пауз и мелодики, темпа и громкости -  в соответствии с характером текста); 

4. индивидуальный  прогресс в навыках  работы с текстом; 

5. умение  прочитать  и понять  инструкцию, содержащуюся    в  тексте  задания,  и  

следовать ей; 

6. ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

7. интерес  к чтению  художественной,  познавательной  и  справочной  литературы,  

расширение круга чтения. 

8. Способами  оценивания результативности  обучения   чтению являются: 

9. замер скорости чтения   (в скрытой для    детей  форме); 

10. ответы  обучающихся    на  вопросы  по  содержанию,  структуре,  языковому  

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений; 

11. выразительность  чтения    (умение  передать  общий характер текста  с помощью  

интонационных  средств  -  мелодики,  темпоритма,  пауз,  логических  ударений,  

громкости  и  эмоциональной окраски голоса); 

12. выполнение заданий на составление  плана  пересказа, собственного  высказывания; 

13. выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

14. наблюдение  учителя    за  продуктивностью  участи    детей  в  коллективной  творческой 

деятельности  (в  составлении  книжных  выставок,  конкурсах  чтецов,  драматизации,  

воображаемой экранизации и т.п.); 

15. наблюдение  учителя    за соблюдением  обучающимися    правил  коллективной  и  

групповой  работы; 

16. наблюдения    за читательской  деятельностью  учащихся; 

17. анализ  читательского дневника; 
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18. анализ отзывов учащихся   о прочитанном,  аннотаций, презентаций; 

19. анализ  творческих  работ  учащихся    (в  том  числе  входящих  в  рабочие  тетради  и  в 

хрестоматии). 

Характеристика  цифровой  оценки  (отметки) 

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

удовлетворительного:  отсутствие  ошибок  как  по текущему, так  и  по предыдущему 

учебному  материалу; не более одного недочета;  логичность  и полнота  изложения. 

«4»  («хорошо»)  -  уровень  выполнения    требований  выше  удовлетворительного: 

использование  дополнительного  материала,  полнота  и логичность  раскрытия    вопроса;  

самостоятельность   суждений,  отражение  своего  отношения    к  предмету  обсуждения.  

Наличие 2-3  ошибок  или  4-6  недочетов  по текущему  учебному  материалу;  не  более  2  

ошибок  или 4  недочетов  по  пройденному  материалу;  незначительные  нарушения    

логики  изложения   материала;  использование  нерациональных  приемов  решения    

учебной  задачи;  отдельные  неточности  в изложении  материала. 

«3»  («удовлетворительно»)  -  достаточный  минимальный  уровень  выполнения    

требований,  предъявляемых  к  конкретной  работе;  не  более  4-6  ошибок  или  10  

недочетов  по текущему  учебному  материалу;  не более  3-5  ошибок или не более  8 

недочетов  по пройденному  учебному  материалу;  отдельные  нарушения    логики  

изложения    материала;  неполнота раскрытия    вопроса. 

«2» («плохо»)-  уровень  выполнения    требований  ниже удовлетворительного:  наличие 

более  6 ошибок  или  10 недочетов  по текущему материалу; более  5 ошибок или более  8 

недочетов  по  пройденному  материалу;  нарушение  логики;  неполнота,  нераскрытость  

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность  ее основных  

положений. Характеристика  словесной оценки  (оценочное  суждение) 

             Словесная    оценка  есть  краткая   характеристика  результатов  учебного  труда  

школьников. Эта  форма  оценочного  суждения   позволяет  раскрыть перед учеником 

динамику результатов  его  учебной  деятельности,  проанализировать  его  возможности  и  

прилежание.  Особенностью  словесной  оценки  являются    ее  содержательность,  анализ  

работы  школьника, четкая   фиксация    успешных результатов и раскрытие причин  неудач.  

Причем  эти причины  не должны касаться   личностных  характеристик учащегося. 

             Оценочное  суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения    по 

существу работы,  раскрывающего как положительные,  так  и отрицательные  ее  стороны,  а 

также пути устранения   недочетов  и ошибок. 

 

 
ОЦЕНИВАНИЕ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССА 

 

4 класс 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 100 слов Более 120 слов 

«4» 85-100 слов 105-120 слов 

«3» 70-84 слов 90-104 слов 

«2» Менее 70 слов Менее 90 слов 
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КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

Проверка навыка чтения №1 (входная) 

ЗОЛОТОЙ ЛУГ 

(отрывок) 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих 

одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг – золотой». 

Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зелёный. Когда же я 

возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру 

луг опять позеленел. Тогда я пошёл, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои 

лепестки, как всё равно если бы у нас пальцы со стороны ладони были жёлтые и, сжав кулак, 

мы закрыли бы жёлтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают 

свои ладони, и от этого луг становится опять золотым. 

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать 

одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали. 

(140 слов) 

Проверка навыка чтения  №2 

ЧЕРЕПАХА 

Черепаха носит свой домик на спине. C ним она повсюду ходит и спит, где хочет. Не 

торопится вернуться домой, как мы! Как только стемнеет, черепаха укладывается в своём 

домике и спит. А как только взойдёт солнце, домик нагревается, и черепаха понимает, что 

уже день. Из домика видна её головка. Черепаха смотрит вокруг своими красивыми 

глазками. Она радуется зелёной траве и цветам. Черепаха ходит очень медленно. Ведь домик 

носить тяжело. Мы бежим за ней и догоняем её. И Шарик бежит за нами. Он стоит возле 

черепахи и лает. Она не пугается. Шарик вдруг бросается на неё. Но она быстро прячет 

головку. Шарик ждёт, когда головка снова покажется. Как только она выглядывает, он 

бросается на неё и лает. И головка снова прячется. Шарик обиделся, отошёл в сторону. 

Черепаха осторожно выглянула. Шарик не тронулся с места. Она оглянулась и медленно 

поползла по зелёной траве. Шарик признал себя побеждённым! 

(145 слов) 

(Д. Габе) 

Проверка навыка чтения  №3 

Кто хозяин? 

Большую чёрную собаку звали Жук. Два мальчика, Коля и Ваня, подобрали Жука на 

улице. У него была перебита нога. Коля и Ваня вместе ухаживали за ним, и, когда Жук 

выздоровел, каждому из мальчиков захотелось стать его единственным хозяином. Но кто 

хозяин Жука, они не могли решить, поэтому спор их всегда кончался ссорой. 

Однажды они шли лесом. Жук бежал впереди. Мальчики горячо спорили. 

– Собака моя, – говорил Коля, – я первый увидел Жука и подобрал его! 

– Нет, моя, – сердился Ваня, – я перевязывал ей лапу и таскал для неё вкусные кусочки! 

Никто не хотел уступить. Мальчики сильно поссорились. 

– Моя! Моя! – кричали оба. 

Вдруг из двора лесника выскочили две огромные овчарки. Они бросились на Жука и 

повалили его на землю. Ваня поспешно вскарабкался на дерево и крикнул товарищу: 

– Спасайся! 

Но Коля схватил палку и бросился на помощь Жуку. На шум прибежал лесник и отогнал 
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своих овчарок. 

– Чья собака? – сердито закричал он. 

– Моя, – сказал Коля. 

Ваня молчал. 

(152 слова) 

(В. Осеева) 

Проверка навыка чтения  №4 

Рекс и Кекс 

Слава и Витя сидели на одной парте. 

Мальчики очень дружили и как могли, помогали друг другу. Витя помогал Славе решать 

задачи, а Слава следил, чтобы Витя правильно писал слова и не пачкал свои тетради 

кляксами. Однажды они сильно поспорили: 

– У нашего директора есть большая собака, её зовут Рекс, – сказал Витя. 

– Не Рекс, а Кекс, – поправил его Слава. 

– Нет, Рекс! 

– Нет, Кекс! 

Мальчики поссорились. Витя ушёл на другую парту. На следующий день Слава не решил 

заданную на дом задачу, а Витя подал учителю неряшливую тетрадь. Спустя несколько дней 

дела пошли ещё хуже: оба мальчика получили по двойке. А потом они узнали, что собаку 

директора зовут Ральф. 

– Значит, нам не из-за чего ссориться! – обрадовался Слава. 

– Конечно, не из-за чего, – согласился Витя. 

Оба мальчика снова уселись на одну парту. 

– Вот тебе и Рекс, вот тебе и Кекс. Две двойки мы из-за спора схватили! И подумать только, 

из-за чего люди ссорятся!.. 

(151 слово) 

(В. Осеева) 

Проверка навыка чтения  №5 

Н.И. Сладков 

Песенки подо льдом 

Это случилось зимой: у меня запели лыжи! Я бежал на лыжах по озеру, а лыжи пели. 

Хорошо пели, как птицы. А вокруг снег и мороз. Слипаются ноздри, и стынут зубы. 

Лес молчит, озеро молчит. Петухи в деревне молчат. А лыжи поют! 

И песенка их – как ручеёк, так и льётся, так и звенит. Но ведь не лыжи же, в самом деле, 

поют, где уж им, деревянным. Подо льдом кто-то поёт, прямо у меня под ногами. 

Уйди я тогда, и подлёдная песенка осталась бы чудесной лесной загадкой. Но я не ушёл... 

Я лёг на лёд и свесил голову в чёрный провал. 

За зиму вода в озере усохла, и лёд навис над водой, как лазоревый потолок. Где навис, а где 

обрушился, и из тёмных провалов курчавится пар. Но ведь не рыбы же поют там птичьими 

голосами? Может, и вправду там ручеёк? Или, может, звенят рождённые из пара сосульки? 

А песня звенит. Живая она и чистая, такую ни ручью, ни рыбам, ни сосулькам не спеть. 

Такую только одно существо на свете может спеть – птица... 

Я стукнул лыжей по льду – песенка смолкла. Я постоял тихо – песенка зазвенела опять. 

Тогда я что есть силы стукнул лыжей об лёд. И сейчас же из тёмного провала выпорхнула 

чудо-птица. Села она на край полыньи и трижды мне поклонилась. 

– Здравствуй, подлёдная певунья! 

Птичка опять кивнула и спела на виду подлёдную песню. 

– А я ведь знаю тебя! – сказал я. – Ты оляпка – водяной воробей! 

Оляпка ничего не ответил: он умел только кланяться и кивать. Снова юркнул он под лёд, и 
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оттуда загремела его песня. Ну и что, что зима? Подо льдом ведь ни ветра, ни мороза, ни 

ястреба. Подо льдом чёрная вода и таинственный зелёный полумрак. Там, если погромче 

свистнуть, всё звенит: эхо помчится, стукаясь о ледяной потолок, увешанный звонкими 

сосульками. Чего бы оляпке не петь! А нам чего бы его не послушать. 

(304 слова) 

Контрольная работа за 1 полугодие 

Вариант 1 

Трусиха 

Валя была трусиха. Она боялась мышей, лягушек, быков, пауков, гусениц. Её так и звали — 

«трусиха». Один раз ребята играли на улице, на большой куче песка. Мальчики строили 

крепость, а Валя и её младший братишка Андрюша варили обед для кукол. Валю в войну 

играть не принимали — ведь она была трусиха, а Андрюша для войны не годился, потому 

что умел ходить только на четвереньках. 

Вдруг со стороны колхозного сарая послышались крики: 

— Лохмач с цепи сорвался!.. К нам бежит!.. 

Все обернулись. 

— Лохмач! Лохмач!.. Берегитесь, ребята!.. Ребята бросились врассыпную. Валя вбежала в 

сад и захлопнула за собой калитку. 

На куче песка остался только маленький Андрюша — на четвереньках ведь не уйдёшь 

далеко. Он лежал в песочной крепости и ревел от 

страха, а грозный враг шёл на приступ. 

Валя взвизгнула, выбежала из калитки, схватила в одну руку совок, а в другую — кукольную 

сковородку и, заслоняя собой Андрюшу, встала у ворот крепости. 

Огромный злющий пёс несся через лужайку прямо на неё. Он казался коротким и очень 

широким. Вот уже совсем близко его оскаленная, 

клыкастая пасть. Валя бросила в него сковородку, потом совок и крикнула изо всех сил: 

— Пошёл вон! 

— Фьють! Фьють, Лохмач! Сюда! — Это сторож бежал через улицу наперерез Лохмачу. 

Услышав знакомый голос, Лохмач остановился и вильнул хвостом. Сторож взял его за 

ошейник и увёл. На улице стало тихо. Ребята медленно выползали из своих убежищ: один 

спускался с забора, другой вылезал из канавы... Все подошли к песочной крепости. Андрюша 

сидел и уже улыбался, вытирая глаза грязными кулачонками. 

Зато Валя плакала навзрыд. 

— Ты что? — спросили ребята. — Лохмач тебя укусил? 

— Нет, — отвечала она, — он не укусил... Просто я очень испугалась...  

(236 слов)                                                                                        (Н. Артюхова) 

Блок А 

При выполнении заданий этой части (задания 1—8) выбери  ответ к каждому заданию и 

запиши в бланк ответов. 

 

А1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? 

А) летом 

Б) зимой 

В) поздней осенью 

А2. Где происходят события, описанные в тексте? 

А) на улице 

Б) во дворе 

В) в доме 

А3. Почему Валю считали трусихой? 

А) боялась быть дома одна 

Б) боялась мышей, лягушек, быков, пауков, гусениц 

В) боялась отвечать у доски 
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А4. Укажи близкое по значению сочетание слов к слово- сочетанию «бросились 

врассыпную». 

А) в разные стороны 

Б) в укрытие 

В) под защиту взрослых 

А5. Отметь пословицу, определяющую главную мысль текста. 

А) Сам погибай, а товарища выручай. 

Б) Один за всех, а все за одного. 

В) Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу ему идёт. 

А6. Подумай, что вынесено в заглавие текста. 

А) тема 

Б) основная мысль 

А7. В какой раздел книги ты поместишь это произведение? 

А) о братьях наших меньших 

Б) друзья познаются в беде 

В) кто духом пал, тот пропал 

А8. Определи жанр произведения 

А) сказка 

Б) рассказ 

В) басня 

Г) былина 

Блок Б 

При выполнении заданий этой части (задания 1—6) кратко запиши ответ. 

Б1. Назови героев произведения. 

Б2. Восстанови с помощью цифр последовательность действий Вали после криков: «Лохмач 

с цепи сорвался! ... К нам бежит!...» 

А) встала               Д) взвизгнула 

Б) выбежала          Е) крикнула 

В) захлопнула       Ж) бросила 

Г) вбежала             З) схватила 

Б3. Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного текста. 

А) Запоздалый плач Вали 

Б) Предупреждение об опасности 

В) Спасительная помощь 

Г) Игра детей на куче песка 

Д) Лохмач 

Б4. Считаешь ли ты Валю трусихой? Почему? 

Б5. Запиши фамилии писателей (2—З), писавших о детях и про детей. 

Б6. Назови героев произведений детских писателей, на которых ты хотел бы походить. 

Почему? 

Ответы к тесту по литературному чтению (входной мониторинг), 4 класс 

 

Блок А 

Номер 

задания 

Ответ Номер 

задания 

Ответ Номер 

задания 

Ответ Номер  

задания 

Ответ 

А1. А А3. Б А5. В А7. Б 

А2. А А4. А А6. А А8 Б 

Блок Б 

Номер 

задания 

Ответ 
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Б1. Валя, Андрюша, мальчики, Лохмач, сторож. 

Б2. Г, В, Д, Б, З, А, Ж, Е 

Б3. Г, Б, Д, В, А 

Б4. Свободный ответ. 

Б 5. Свободный ответ. 

Б6. Свободный ответ. 

 

 

 

Контрольная работа за 2 полугодие 

Вариант 1 

Прочитай текст. 

Волк и лошадь 

Повадился волк ягнят в деревне таскать. Поймали его крестьяне и отдубасили палками за все 

проделки, но не убили. 

А вскоре стал волка опять голод донимать. Поплёлся Серый добычу искать. Вдруг видит — 

пасутся на горном склоне лошадь с жеребёнком. Собрал волк все силы и мигом лошадь с 

жеребёнком настиг, не успела она от своего лютого врага убежать. Вот волк ей и говорит: 

— На здешнем выгоне пастись запрещено — это всякий знает! Ты нарушила запрет, и в 

наказание я заберу твоего малолетку в зало. Я здесь сторож. 

Стала лошадь волка просить, умолять не забирать жеребёнка. Но всё без толку! 

— Ах, — заплакала лошадь, — бедный мой несмышлёныш! Он в темнице до смерти 

истомится! 

— Сколько лет ему? спрашивает волк. 

- Точно не знаю, - отвечает лошадь. — День его рождения вместе с именем у меня на правом 

копыте записан. Вы, поди, читать умеете? Раз вы на выгоне в сторожах, стало быть, и 

грамоте обучены! 

Не хотелось волку признаваться, что в грамоте он ничего не смыслит. 

— Покажи-ка твоё копыто! — говорит. 

Подняла лошадь правое копыто да как волка по лбу стукнет. Невзвидел он света белого, 

оглох, ослеп и во всю длину на земле растянулся. 

Ну а лошадь, ясное дело, не стала ждать, пока он очнётся и на ноги встанет. Убежала вместе 

с жеребёнком. 

С тех пор волк к лошади с опаской подходит. Боится, как бы она его снова не лягнула.                                                                                                                        

(210 слов) 

Блок А 

При выполнении заданий этой части (задания 1—8) выбери ответ к каждому заданию и 

запиши в бланк ответов. 

А1. Где, в каком месте происходят основные события, описанные в тексте? 

А) на горном склоне 

Б) в деревне 

В) в лесу 

 

А2.Выбери верный вариант значения слова выгон. 

А) место, куда выгоняют ненужных животных 

Б) место, где пасётся скот 

А3.Используют ли волк и лошадь хитрость в разговоре друг с другом? 

А) волк использует, а лошадь нет 
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Б) лошадь использует, а волк — нет 

В) оба используют 

Г) оба не используют 

А4.За что крестьяне наказали волка? 

А) нападал на людей 

Б) скот таскал 

А5.Кем представился волк лошади? 

А) пастухом 

Б) крестьянином 

В) сторожем 

А6.Как волк пытается объяснить то, что он хочет забрать жеребёнка? 

А) из-за нарушения запрета пастись на этом выгоне 

Б) из-за того, что он очень голоден 

А7. Подумай, что вынесено в заглавие текста? 

А) тема 

Б) основная мысль 

А8.В какой сборник следует поместить данное произведение? 

А) в сборник сказок 

Б) в сборник басен  

В) в сборник былин 

Г) в сборник рассказов 

Блок Б 

При выполнении заданий этой части (задания 1—6) кратко запиши ответ. 

Б1.Назови героев произведения. 

Б2.Объясни, почему слово Серый автор написал с большой буквы? 

Б3.Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного текста 

А) Урок на всю жизнь 

Б) Наказание волка за кражу ягнят 

В) Встреча Серого с лошадью 

Г) Поиски лёгкой добычи 

Б4.Какой наказ ты дашь волку? 

Б5.Вспомни название произведения, где концовка также начинается со слов: «с тех пор...» 

Б6.Запиши названия произведений (2—3), где персонажем является одно из упомянутых в 

тексте животных. 

Ответы к тесту по литературному чтению (итоговый мониторинг), 4 класс 

Блок А 

Номер 

задания 

Ответ Номер 

задания 

Ответ Номер 

задания 

Ответ Номер  

задания 

Ответ 

А1. А А3. В А5. А А7. А 

А2. Б А4. Б А6. Б А8 А 

Блок Б 

Номер 

задания 

Ответ 

Б1. Волк, лошадь, жеребенок 

Б2. Это сказочное прозвище волка 

Б3. Б, Г, В, А 

Б4. Свободный ответ. 
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Б 5. Свободный ответ. 

Б6. Свободный ответ. 
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