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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском  языке)» 

 

Личностные  результаты: 
принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами  многонационального  

государства России; 

овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам  и 

традиционным религиям народов  России; 

усвоение  основных  морально-нравственных норм русского  народа, умение 

соотносить их с морально-нравственными нормами других народов России;  

уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и культуре всех 

народов; 

уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других  людей. 

Метапредметные  результаты: 
активное использование речевых средств для решения коммуникативных  и  

познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,  

словарях, энциклопедиях; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  причинно-следственных  

связей,  построения рассуждений; 

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать  свое мнение, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 
понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и  

традиций многонациональной и мировой культуры; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием  элементарных  литературоведческих 

понятий; 

использование разных видов  чтения: 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое чтение); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков  

героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   

К КОНЦУ 2-ГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение     

вслух     и     про     себя,     работа     с     разными     видами   текста, библиографическая

 культура, работа с текстом художественного произведения,  культура речевого 

общения. 

Обучающиеся  научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения  в 

соответствии с  индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного  

чтения  и повторного  изучающего чтения; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и 

развернутый ответ на вопрос  учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым   содержанием; 

• называть имена 2–3 классиков русской  литературы, перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения   (с 

помощью учителя);  

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, 

речь) и их поступки; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 

восприятия  текста,  который читает учитель; 

• устно  выражать свое отношение к содержанию  прочитанного; 

• читать  наизусть 2-3 стихотворений разных авторов (по  выбору); 

• пересказывать текст небольшого  объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной

 библиотеке содержательность обложки, а также страницу 

«Содержание»  или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на   вопросы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 
(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов  (сравнение,  

олицетворение,  контраст и др.). 

Обучающиеся  научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную  сказку; 

• определять  особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ. 
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Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички,  

колыбельной  песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о 

животных и т.  д.); 

• понимать, в чем особенность  поэтического  восприятия мира; 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 

только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями,  

создание собственных текстов. 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать  содержание прочитанного; 

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии  

с  особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по  цепочке; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой. 

Обучающиеся  в  процессе  самостоятельной,  парной,  групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• читать  выразительно  поэтические и прозаические произведения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными 

текстами; 

• устно  делиться  своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  

К КОНЦУ 2-ГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге: читать условные знаки обозначений;   находить   

нужный   текст   по   страницам   «Содержание»     и «Оглавление»; 

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице; 

• работать  с  несколькими источниками  информации (учебной книгой, тетрадью 

для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к  тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как   сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как   взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно  

присоединяться к одной из  них; 
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• находить   в   тексте   подтверждение   высказанным   героями т очкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• подтверждать строчками из  текста прозвучавшую точку  зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные   основания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

К КОНЦУ 3-ГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и  читательской   деятельности»: 

• аудирование, чтение вслух и про  себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая  культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого  общения. 

Обучающиеся  научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового  чтения,  выборочного  и  повторного изучающего чтения; 

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, 

прочитанных в  классе; 

• рассказывать  о  любимом литературном герое; 

• выявлять  авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

• читать  наизусть 3-4 стихотворения разных авторов (по  выбору); 

• ориентироваться в книге по  ее элементам  (автор, название,   страница 

«Содержание»,  иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по  ее 

элементам; 

• самостоятельно  читать  выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

•самостоятельно  работать  со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание 

литературных приемов (сравнение, олицетворение,  контраст и др.). 

Обучающиеся  научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 
литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола,  контраст; фигуры: повтор). 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 
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• понимать развитие сказки о животных во  времени; 

• сравнивать сказку и художественное произведение.    

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями,  

создание собственных текстов. 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения  

и необходимые паузы в соответствии с  особенностями  текста; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 
программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного  и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов  литературных текстов. 

Обучающиеся  в  процессе  самостоятельной,  парной,  групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения,  

сравнивать  их с  художественными текстами  и живописными произведениями с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 
литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 3-ГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся 

свободно   ориентироваться   в   корпусе  учебных  словарей,  б ыстро находить  

нужную  словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 
разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к   текстам. 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 

тематических (сами термины – определения сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как   сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее  

поле; 

в  рамках коммуникации  как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 
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позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать  высказывать  

собственную точку зрения; 

В области регулятивных учебных действий  обучающиеся научатся: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения  работы и 

полученного  результата. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

К КОНЦУ 4-ГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и  читательской  деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 
текстом художественного произведения,  культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного  

и изучающего чтения; 

• определять  тему  и  главную  мысль  произведения;  делить  текст   на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко  

и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и  названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне  рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного  и 

разных произведений; выявлять  авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры  

чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание»  или «Оглавление»,  аннотация,  иллюстрации); 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных   задач    
(чтение   согласно   рекомендованному   списку;   подготовка устного  сообщения  на 
определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично  воспринимать  мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая  словари 

и справочники разного  направления). 

Раздел   «Литературоведческая   пропедевтика»:   различение  типов рифм, 

различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 

литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, 

гипербола, и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного  

творчества к авторским формам; 

• отличать  народные произведения  от авторских; 
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• находить и различать средства художественной выразительности в авторской    

литературе    (сравнение,    олицетворение,    гипербола,  контраст,  повтор,  разные типы 

рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы  получит  возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира и русских народных   сказках; 

• обнаруживать   связь   смысла   стихотворения   с   избранной поэтом 

стихотворной формой  (на примере классической и современной  поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании  

художественного произведения; 

• понимать,   что   произведения,   принадлежащие  к   разным    видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их 

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы  получит  возможность научиться: 

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них  мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 
своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 4-ГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

свободно работать с  текстом: уметь  выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять  аспект рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях;  в фонде школьной

 библиотеки:   уметь   находить   нужную   информацию   и использовать ее в 

разных учебных  целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в 
текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в рамках коммуникации как   сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе,  в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего  и   исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как   взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь присоединяться к одной из них или высказывать собственную  точку зрения. 

В  области регулятивных учебных действий  выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
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полученного  результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной  

культуры  и мировосприятия; 

• профилировать  свою нравственно-этическую ориентацию (накопив  в ходе 

анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок  и нравственного 

выбора). 

•  

 

 

Содержание учебного предмета  «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  
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План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самосто-ятельно составленным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Умение слушать (аудирование) :Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям.Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля.  

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков.Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про 

себя.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей.  

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

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев .Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги 

по еѐ названию и оформлению.Самостоятельное определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.Умение самостоятельно составить 

аннотацию Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал.Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  



10 

 

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ.Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн 

героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего 

текста.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев.Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 
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мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

2 класс 

Россия - наша Родина (2ч) В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» К. Паустовский «Моя 

Россия» . 

Фольклор нашего народа (5 ч) Календарные народные праздники и обряды. «Мир 

фольклора – мир народной мудрости» «Мир пословиц и поговорок» «Загадки и народные 

приметы о временах года» Проект. Сборник «Фольклор нашего народа»  

О братьях наших меньших (5ч) Г.А. Скребицкий. Пушок. К.Д. Ушинский. Чужое яичко Н.И. 

Сладков. Топик и Катя. А.Л. Барто. Бедняга крот. Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про 

Томку») Посещение городской библиотеки.  

Времена года (4ч)В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. Г.Х.Андерсен. Снеговик. 

А.Блок. Весенний дождь./Загадки про весну И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. Итоговая 

тестовая работа 

3 класс 

Россия - наша Родина (2ч) З. Александрова «Родина» А.Пришелец «Наш край» П. 

Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях) (выборочно рассказы) . 

Фольклор нашего народа (5 ч) Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши В. 

И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Собиратели русских народных сказок: А. 

Н. Афанасьев, В. И. Даль Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная 

сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская 

народная сказка «Морозко». Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка 

«По щучьему веленью». (на выбор) 

Проект «Мои первые народные сказки»  

О братьях наших меньших (5ч) К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий. 

Сиротка. Н.И. Сладков. Непослушные Малыши Б.С. Житков. Охотник и собаки. И.П. 

Токмакова. Котята. Выставка книг о животных.  

Времена года (4ч) Самые интересные книги, прочитанные летом. (Тема осень) «Очей 

очарованье»: осень в стихах и музыке.  

К.Паустовский «Какие бывают дожди» А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи. К.Паустовский. 

Стальное колечко. И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе Тестовая работа по 

пройденным материалам. (1ч.) 

4 класс 

Россия - наша Родина (2ч)С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации» 

В.Гудимов «Россия, Россия, Россия»  

Фольклор нашего народа (5 ч) Виды устного народного творчества. Былины. Особенности 

былинных текстов. Былина «Волхв Всеславович». Былина «ВольгаСвятославич» Славянский 

миф. Особенности мифа. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о 

покорении Сибири Ермаком». Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня 

«Суворов приказывает армии переплыть море» Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

Творческий проект на тему «Россия-родина моя».  
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О братьях наших меньших (5ч) Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. 

В.П. Астафьев. Зорькина песня Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый 

хлеб. Викторина по разделу «О братьях наших меньших».  

Времена года (4ч)В.Бианки «Лесная газета» Литературная гостиная. И. Анненский.Снег. 

М.М.Пришвин. Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. Проект 

«Любимое время года» .Итоговая контрольная работа (1 ч) 

 

 

 

 

Тематическое планирование2 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количест 

во часов 

1. Россия - наша Родина  2 ч 

2. Фольклор нашего народа  5 ч 

3. О братьях наших меньших  5 ч 

4. Времена года  4 ч 

5 Итоговая тестовая работа 1ч 

 Итого: 17 ч 

 

Тематическое планирование3 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количест 

во часов 

1. Россия - наша Родина  2 ч 

2. Фольклор нашего народа  5 ч 

3. О братьях наших меньших  5 ч 

4. Времена года  4 ч 

5. Тестовая работа по пройденным материалам. 1ч 

 Итого: 17 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 
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№ 

п/п 

Содержание программного материала Количест 

во часов 

1. Россия - наша Родина  2ч 

2. Фольклор нашего народа  5 ч 

3. О братьях наших меньших  5 ч 

4. Времена года  4 ч 

5. Контрольная работа по изученным темам   

 

1 

 Итого: 17 ч 
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Календарно – тематическое планирование 

по предмету «Литературное чтение на родном( русском) языке»1-4 классы 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

Учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. В 2-х 

частях Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение»2017г. 

 

№п/п Наименование тем Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану  

Дата 

по 

факту 

Примечания 

Россия - наша Родина(2ч) 

1 В. Степанов «Что мы Родиной 

зовѐм» 

1 16.01   

2 К. Паустовский «Моя Россия» 1 23.01   

Фольклор нашего народа (5 ч) 

1 Календарные народные праздники 

и обряды.  

1 30.01   

2 «Мир фольклора – мир народной 

мудрости»  

1 06.02   

3 «Мир пословиц и поговорок»  1 13.02   

4 «Загадки и народные приметы о 

временах года»  

1 20.02   

5 Проект. Сборник «Фольклор 

нашего народа» 

1 27.02   

О братьях наших меньших (5ч) 

1 Г.А. Скребицкий. Пушок.  1 05.03   

2 К.Д. Ушинский. Чужое яичко  1 12.03   

3 Н.И. Сладков. Топик и Катя.  1 19.03   

4 А.Л. Барто. Бедняга крот.  1 02.04   

5 Е.И. Чарушин. Рябчонок.  

(Из цикла «Про Томку»)  

Посещение  библиотеки.  

1 09.04   

Времена года (4ч) 

1 В.Бианки. Как животные к 

холодам готовятся.  

1 16.04   

2 Г.Х.Андерсен.Снеговик.  1 23.04   

3 А.Блок.Весенний дождь./Загадки 

про весну  

1 30.04   

4 И. С. Соколов-Микитов.Бурундук.  1 07.05   

1 Итоговая тестовая работа 1 14.05   

Итого:17 часов 
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Календарно – тематическое планирование 

по предмету «Литературное чтение на родном( русском) языке»1-4 классы 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

Учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. В 2-х 

частях Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение»2017г. 

№п/п Наименование тем Кол-во 

часов 

Дата по 

плану  

Дата 

по 

факту 

Примечания 

Россия - наша Родина (2ч) 

1 З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш 

край»  

1    

2 П. Алешковский «Как новгородцы на Югру 

ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях) (выборочно рассказы)  

1    

Фольклор нашего народа (5 ч) 

1 Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши.  

1    

2 В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского 

народа.  

1    

3 Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль  

1    

4 Народные сказки, присказка, сказочные 

предметы. Русская народная сказка « Иван – 

Царевич и серый волк». Русская народная сказка 

«Летучий корабль». Русская народная сказка 

«Морозко». Русская народная сказка «Белая 

уточка». Русская народная сказка «По щучьему 

веленью». (на выбор)  

1    

5 Проект «Мои первые народные сказки»  1    

О братьях наших меньших (5ч) 

1 К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома.  1    

2 Г.А. Скребицкий. Сиротка.  1    

3 Н.И. Сладков. Непослушные Малыши  1    

4 Б.С. Житков. Охотник и собаки.  1    

5 И.П. Токмакова. Котята. Выставка книг о 

животных. 

1    

Времена года (4ч) 

1 Самые интересные книги, прочитанные летом. 

(Тема осень) «Очей очарованье»: осень в стихах 

и музыке. К.Паустовский «Какие бывают 

дожди»  

1    

2 А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи.  1    

3 К.Паустовский. Стальное колечко.  1    

4 И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе.  1    

1 Что узнали и чему научились. 

Тестовая работа по пройденным материалам. 

 

1    
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Итого: 17 часов 

 

Календарно – тематическое планирование 

по предмету «Литературное чтение на родном( русском) языке»1-4 классы 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

Учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. В 2-х 

частях Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение»2017г. 

№п/п Наименование тем Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану  

Дата по 

факту 

Примечания 

Россия - наша Родина (2ч 

1 С.Михалков «Государственный гимн 

Российской Федерации»  

1 16.01   

2 В.Гудимов «Россия, Россия, Россия»  1 23.01   

Фольклор нашего народа (5 ч) 

1 Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов.Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «ВольгаСвятославич»  

1 30.01   

2 Славянский миф. Особенности мифа.  1 06.02   

3 Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», 

«Легенда о покорении Сибири Ермаком».  

1 13.02   

4 Народные песни. Героическая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения» Песня-слава «Русская земля». 

Героическая песня «Суворов приказывает армии 

переплыть море»  

1 20.02   

5 Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

Творческий проект на тему «Россия-родина 

моя».  

1 27.02   

О братьях наших меньших (5ч) 

1 Е.И. Носов. Хитрюга.  1 05.03   

2 В.В. Бианки .Сумасшедшая птица.  1 12.03   

3 В.П. Астафьев. Зорькина песня  1 19.03   

4 Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч.  1 02.04   

5 К.Г. Паустовский. Теплый хлеб.  

Викторина по разделу «О братьях наших 

меньших» 

1 09.04   

Времена года (4ч) 

1 В.Бианки «Лесная газета»  1 16.04   

2 Литературная гостиная. И. Анненский.Снег.  1 23.04   

3 М.М.Пришвин. Рассказы о весне.  1 30.04   

4 Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему 

учит.  

Проект «Любимое время года»  

1 07.05   

5 
Итоговая конабота 

Итоговая контрольная работа. Тест… 

1 14.05   

Итого: 17 часов 
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Приложение №1 

 к рабочей программе 

 по предмету «Литературное чтение на родном ( русском) языке» 

 

 КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  ПО Литературному чтению 

на родном (русском) языке 

 

Оценка устных ответов на вопрос 

 Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 Отметка «5» ставится, если: 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

литературоведческих понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
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Оценка письменных ответов на вопрос  

Критерии оценки: 

1. Обоснованность привлечения текста. 

2. Осознанность обращения к роли художественных средств изображения. 

3. Последовательность и логичность речевого высказывания. 

4. Разнообразие использованных языковых средств выражения. 

5. Соблюдение орфографического режима. 

 Отметка «5» ставится, если суждения обосновываются текстом, который привлекается 

достаточно разносторонне (пересказ элементов текста с их оценкой, короткие цитаты с 

комментарием (учитываются их виды), упоминание словесных образов, деталей 

повествования с объяснением их смысла и др.). Объясняется роль наиболее характерных для 

произведения художественных средств в изображении героев, интерьеров, пейзажей и т.п., в 

выражении авторских оценок. Части высказывания логически связаны, мысль развивается от 

части к части, нет нарушений последовательности, используются приемы структурирования 

текста. Показано владение лексикой философского, литературоведческого характера, 

необходимой для истолкования проблемы, использованы необходимые синтаксические 

конструкции. Работа оформляется правильно (согласно требованиям учителя по предмету). 

 Отметка «4» ставится, если суждения обосновываются текстом, объясняется роль 

характерных для произведения средств в изображении героев, интерьеров, пейзажей и  т.п., 

в выражении авторских оценок, части высказывания логически связаны, но допускаются 1-2 

логические ошибки, допускаются неточности или 1-2 ошибки в употреблении лексики 

литературоведческого характера, допускаются 1-2 орфографические или пунктуационные 

ошибки. 

 Отметка «3» ставится, если суждения в половине случаев не подтверждены текстом, 

допускаются фактические, логические, речевые ошибки, допускаются 3-4 орфографические 

или пунктуационные ошибки. 

 Отметка «2» ставится, если работа характеризуется отсутствием суждений, большим 

количеством логических, речевых, фактических, орфографических, пунктуационных 

ошибок, отсутствует коммуникативный замысел, не используются приемы 

структурирования текста. 

 

 

Оценка выразительного чтения 

 Критерии: 

1. Выполнить норму скорости чтения. 

2. Читать правильно, без ошибок. 

3. Читать выразительно, выделяя ключевые слова. 

4. Уметь ответить на вопросы по содержанию. 

 Отметка «5» ставится, если все критерии соблюдены,  

отметка «4» - допущены отдельные ошибки при чтении, не всегда точно передана 

интонация автора, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы по содержанию 

. Отметка «3» ставится, если скорость чтения у ученика недостаточно развита, 

допускаются ошибки при чтении слов, не всегда передается интонация автора, ученик 

испытывает затруднения при ответе на вопросы по содержанию. 
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 Отметка «2» ставится, если скорость чтения развита на низком уровне, допускается 

значительное количество ошибок при чтении, чтение невыразительное, ученик не понимает 

смысла прочитанного. 

 

Оценка чтения наизусть 

 Критерии оценки: 

1. Указана ли фамилия автора и название стихотворения 

2. Безошибочность чтения. 

3. Выразительность чтения (правильно ли расставлено логическое ударение, паузы, 

правильно ли выбрана интонация, темп чтения и сила голоса.) 

 

4. Эффективное использование мимики и жестов. Эффективное использование мимики и 

жестов. 

 Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; 

 отметка «4» - допущены неточности при чтении наизусть или при расстановке     

логических ударений, пауз; отметка 

 «3» - допущены ошибки в тексте при чтении, при расстановке логических ударений, пауз, 

отсутствуют мимика и жесты для передачи смыла произведения; 

 отметка «2» - ученик не указал автора и название произведения, текст выучен с ошибками, 

чтение невыразительное, мимика и жесты не используются. 

 

  

 

Оценка пересказа текста 

 Критерии оценки полного пересказа: 

1. Указан ли автор и название произведения? 

2. Сохранена ли последовательность событий? Есть ли логические нарушения? 

3. Подробно ли рассказана каждая часть произведения? 

4. Были ли ошибки по форме изложения? 

5. Был ли ответ выразительным, эмоциональным? 

6. Можно ли считать пересказ полным? 

 Критерии оценки краткого пересказа: 

1. Указан ли автор и название произведения? 

2. Сохранена ли последовательность основных событий? 

3. Верно ли выражена основная мысль каждой части? Есть ли недочеты по существу? 

4. Были ли ошибки по форме изложения? 

5. Интересно ли было слушать? 

6. Можно ли считать пересказ кратким? 

 Критерии оценки пересказа текста – описания: 

1. Указан ли автор и название произведения? 

2. Сохранен ли порядок описания? 

3. Полным и точным ли было описание? 

4. Сохранены ли стилевые особенности произведения? 

5. Передано ли настроение автора? 

 Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; 
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 отметка «4» - допускаются неточности при передаче основной мысли текста или 

отдельных деталей, есть речевые неточности;  

отметка «3» - допускаются ошибки при передаче основной мысли текста или 

отдельных деталей, есть нарушения последовательности изложения событий,  есть речевые 

ошибки, сохранены не все стилевые особенности произведения;  

отметка «2» - не указаны автор и произведение, нарушена последовательность событий 

при пересказе, упущены важные детали и смысловые части, есть нарушения в речевом 

оформлении, стиль автора не сохранен. 

 

Оценка характеристики героя 

 Критерии оценки характеристики героя: 

1. Автор, название произведения, имя, фамилия героя. 

2. Возраст и внешний вид героя, род занятий. 

2. Черты характера героя, раскрывающиеся через поступки героя. 

3. Как изменяется герой по ходу содержания произведения. 

4.Отношение автора и учащегося к герою произведения. 

5. Применение цитирования при составлении характеристики, комментирования. 

 Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

отметка «4» - допускаются неточности  при  характеристике  внешности,  поступков,  

характера  героя,  в  выводах; 

 отметка «3» - допускаются фактические ошибки при характеристике героя, речевые ошибки 

в оформлении высказывания, нет четких выводов, цитирование практически не 

применяется, отношение автора и самого ученика к герою не раскрыто; 

 отметка «2» - допускается большое количество фактических ошибок при характеристике 

героя, речевые ошибки, нет выводов, отношения автора и учащегося к герою произведения, 

цитирование не применяется. 

 

Оценка умения формулировать вопросы 

 Критерии оценивания: 

1. Вопросы должны быть разных моделей. 

2. Вопросы должны быть составлены к разным уровням текста. 

3. В вопросах не должно быть фактических ошибок. 

4. Части предложения должны быть правильно соединены (соответствующие союзы, 

союзные слова). 

5. При составлении предложений необходимо соблюдать орфографическую и 

пунктуационную грамотность. 

 Отметка «5» ставится, если сформулированы вопросы разных моделей к разным 

уровням текста, фактические ошибки отсутствуют, вопросы сформулированы грамотно; 

 отметка «4» - сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням текста, 

допускаются небольшие фактические неточности, речевые недочеты, 1-2 орфографические 

или пунктуационные ошибки; 

 отметка «3» - сформулированы вопросы одной модели к одному уровню текста, допущены 

фактические и речевые ошибки, 3-4 орфографические или пунктуационные ошибки; 

 отметка «2» - по каждому критерию допущены значительные ошибки. 
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Оценка иллюстраций к произведениям художественной литературы 

 Критерии оценки: 

1. Содержание иллюстрации отражает содержание литературного произведения. 

2. Особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность изображения, 

многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность изображения, 

особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания. 

3. Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в изображении 

предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность 

учащегося и достаточное владение изобразительными навыками. 

 Отметка «5» ставится, если работа полностью  соответствует критериям; 

 отметка «4» 

- содержание иллюстрации отражает содержание литературного произведения, есть 

неточности в композиции, в изображении предметов, цветовом решении; 

 

 отметка «3» - допущены фактические ошибки при передаче содержания литературного 

произведения, в композиционном решении, отсутствует сложность в передаче форм, есть 

нарушения в перспективе изображения, недостаточное владение изобразительными 

навыками;  отметка 

 «2» - ни один из критериев не проявлен. 

 

Оценка работы группы 

 Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала. 

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала. 

4. Дополнения других групп. 

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

 Критерии оценивания выступления от группы: 

1. Время. 

2. Правильность. 

3. Доступность изложения. 

4. Логика изложения. 

5. Речь. 

6. Эмоциональность. 

 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; 

 отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые 

ошибки; 

 отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые 

ошибки, при выполнении работы возникали конфликты в группе; 

отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 

 

Оценка презентации 
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 Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом 

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично 1 

- Материал излагает не последовательно 2 

- Владеет материалом в полном объеме 3 

2. Актуальность 

проекта: 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения 1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение отвечать на вопросы 2 

Умение показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 
проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов; 

«2» - меньше 10 баллов. 

Тест 
Каждый тест состоит из десяти заданий разной сложности. На выполнение теста отводится 

урок. Выполненное задание оценивается в 1 балл, невыполненное – 0 баллов. 

«5» - ученик набрал 9-10 баллов; 

«4» - ученик набрал 7-8 баллов; 

«3» - ученик набрал 5-6 баллов; 

«2» - ученик набрал менее 5 баллов. 
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Ким 2 класс 

Тестовая работа по предмету «Литературное чтение на родном языке» 

Выполнял(а)_____________________     Дата________________________ 

1 Вариант. 

Борис Шергин «Рифмы» 

Шиш по своим делам в город пошел. Дело было летом, жарко. 

Впереди едет дядька на лошади. Шиш устал, ему хочется на лошадке подъехать. Он и кричит 

этому дядьке: 

— Здравствуйте, Какой-то-Какойтович! 

Дядька не расслышал, как его назвали, только понял, что по имени и отечеству. Он и кричит 

Шишу: 

— Здравствуйте, молодой человек! 

А шиш опять: 

— Как супруга ваша поживает, как деточки? 

Дядька говорит: 

— Благодарим вас, хорошо живут. А если вы знакомый, так присаживайтесь на телегу, 

подвезу вас. 

Шишу то и надо, сел рядом с дядькой. А Шиш молча сидеть не может. Он только тогда 

молчит, когда спит. 

Он говорит: 

— Дяденька, давайте играть в рифмы. 

— Это что такое — рифмы? 

— А давайте так говорить, чтоб складно было. 

— Давай. 

— Вот, дяденька, как твоего папашу звали? 

— Моего папашу звали Кузьма. 

Шиш говорит: 

— Я твоего Кузьму 

За бороду возьму 

Дядька говорит: 

— Это зачем же ты моего папашу за бороду брать будешь? 

Шиш говорит: 

— Это, дяденька, для рифмы. Ты скажи, как твоего дедушку звали. 

— Моего дедушку звали Иван. 

Шиш говорит: 

— Твой дедушка Иван 

Посадил кошку в карман. 

Кошка плачет и рыдает, 

Твово дедушку ругает. 

Дядька разгорячился: 

— Это зачем мой дедушка будет кошку в карман сажать? Ты зачем такие пустяки 

прибираешь? 

— Это, дяденька, для рифмы. 

— Я вот тебе скажу рифму; тебя как зовут? 

— Меня зовут... Федя. 

Дядька говорит: 

— Если ты Федя, 

То поймай в лесу медведя. 

На медведе поезжай, 

А с моей лошади слезай! 

— Дяденька, я пошутил. Меня зовут не Федя, а Степан. 
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Дядька говорит: 

— Если ты Степан, 

Садись на ероплан. 

На ероплане и летай, 

А с моей лошади слезай! 

— Дяденька, это я пошутил. Меня зовут не Степан, а Силантий. 

Дядька говорит: 

— Если ты Силантий, 

То с моей лошади слезантий! 

— Что ты, дяденька, такого и слова нет — «слезантий». 

— Хотя и нет, все равно слезай! 

Шишу и пришлось слезть с телеги. Так ему и надо. Если тебя добрый человек везет на 

лошадке, ты сиди молча, а не придумывай всяких пустяков. 

Ответь на вопросы и выполни задание.  

Для этого ты можешь перечитывать текст. 

1.О чем рассказывается в произведении? 

а) о том, как Шиш по делам ходил в город. 

б) о том, как Шиш обидел доброго человека. 

в) о том, как Шиш и дядька сочиняли рифмы. 

 

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

а) осенью 

б) летом 

в) весной 

г) зимой 

 

3. Впиши нужное слово. 

Дяденька, давайте играть в рифмы. 

Это что такое — рифмы? 

А давайте так говорить, чтоб ---------------- было. 

 

4. Укажи, в каком порядке сочинялись рифмы.  Поставь цифры 1, 2, 3, 4, 5. 

Я твоего Кузьму за бороду возьму. 

Если ты Федя, то поймай в лесу медведя. 

Твой дедушка Иван посадил кошку в карман. 

Если ты Силантий, то с моей лошади слезантий! 

 Если ты Степан, Садись на ероплан. 

 

 5. Подбери из текстак словам устаревшие слова и запиши: 

а) самолёт ------------------------- 

б) твоего   --------------------------  

в) рассердился -------------------------- 

6. Ответь на вопрос. Справедливо ли поступил Шиш, обидев дядьку?   

 

Тестовая работа по предмету «Литературное чтение на родном языке» 

2 класс 

Выполнял(а)_____________________     Дата________________________ 

2 Вариант. 

Борис Шергин «Рифмы» 

Шиш по своим делам в город пошел. Дело было летом, жарко. 
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Впереди едет дядька на лошади. Шиш устал, ему хочется на лошадке подъехать. Он и кричит 

этому дядьке: 

— Здравствуйте, Какой-то-Какойтович! 

Дядька не расслышал, как его назвали, только понял, что по имени и отечеству. Он и кричит 

Шишу: 

— Здравствуйте, молодой человек! 

А Шиш опять: 

— Как супруга ваша поживает, как деточки? 

Дядька говорит: 

— Благодарим вас, хорошо живут. А если вы знакомый, так присаживайтесь на телегу, 

подвезу вас. 

Шишу то и надо, сел рядом с дядькой. А Шиш молча сидеть не может. Он только тогда 

молчит, когда спит. 

Он говорит: 

— Дяденька, давайте играть в рифмы. 

— Это что такое — рифмы? 

— А давайте так говорить, чтоб складно было. 

— Давай. 

— Вот, дяденька, как твоего папашу звали? 

— Моего папашу звали Кузьма. 

Шиш говорит: 

— Я твоего Кузьму 

За бороду возьму 

Дядька говорит: 

— Это зачем же ты моего папашу за бороду брать будешь? 

Шиш говорит: 

— Это, дяденька, для рифмы. Ты скажи, как твоего дедушку звали. 

— Моего дедушку звали Иван. 

Шиш говорит: 

— Твой дедушка Иван 

Посадил кошку в карман. 

Кошка плачет и рыдает, 

Твово дедушку ругает. 

Дядька разгорячился: 

— Это зачем мой дедушка будет кошку в карман сажать? Ты зачем такие пустяки 

прибираешь? 

— Это, дяденька, для рифмы. 

— Я вот тебе скажу рифму; тебя как зовут? 

— Меня зовут... Федя. 

Дядька говорит: 

— Если ты Федя, 

То поймай в лесу медведя. 

На медведе поезжай, 

А с моей лошади слезай! 

— Дяденька, я пошутил. Меня зовут не Федя, а Степан. 

Дядька говорит: 

— Если ты Степан, 

Садись на ероплан. 

На ероплане и летай, 

А с моей лошади слезай! 

— Дяденька, это я пошутил. Меня зовут не Степан, а Силантий. 
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Дядька говорит: 

— Если ты Силантий, 

То с моей лошади слезантий! 

— Что ты, дяденька, такого и слова нет — «слезантий». 

— Хотя и нет, все равно слезай! 

Шишу и пришлось слезть с телеги. Так ему и надо. Если тебя добрый человек везет на 

лошадке, ты сиди молча, а не придумывай всяких пустяков. 

Ответь на вопросы и выполни задание.  

Для этого ты можешь перечитывать текст. 

1.О чем рассказывается в произведении? 

а) о том, как Шиш и дядька сочиняли рифмы. 

б) о том, как Шиш по делам ходил в город. 

в) о том. Как Шиш обидел доброго человека. 

 

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

а) осенью 

б) зимой 

в) весной 

г) летом 

 

3. Впиши нужное слово. 

Дяденька, давайте играть в рифмы. 

Это что такое — рифмы? 

А давайте так говорить, чтоб ---------------- было. 

 

4. Укажи, в каком порядке сочинялись рифмы.  Поставь цифры 1, 2, 3, 4, 5. 

     Если ты Степан, садись на ероплан. 

Если ты Федя, то поймай в лесу медведя. 

Твой дедушка Иван посадил кошку в карман. 

Если ты Силантий, то с моей лошади слезантий! 

Я твоего Кузьму за бороду возьму. 

 5. Подбери из текстак словам устаревшие слова и запиши: 

а) твоего ------------------------- 

б) рассердился --------------------------  

в) самолёт---------------------- 

 

6. Ответь на вопрос. Справедливо ли поступил Дядька, когда велел Шишу слезть с 

телеги?   

 

Ким 3 класс 

 

Итоговая контрольная работа  

по литературному чтению на родном языке в форме теста 

Выполнил__  учени____  3 __ класса 

___________________________________________________ 

 

1 вариант 

 

1. Выбери пословицы. 
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А) Труд человека кормит, а лень портит.  

Б) Стоит копна: впереди вилы, сзади метла. 

В) Нет друга – ищи, а нашёл – береги. 

 

2. Укажи (подчеркни) виды фольклора. 
Пословица, потешка, научная статья, поговорка, повесть. 

 

3. Найди зачины сказки. 
А) «Жили – были…» 

Б)  «И я там был, мёд-пиво пил…» 

В) «Алёнушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок!» 

Г) «В некотором царстве, в некотором государстве…» 

 

4. Какие животные не встречаются в русских народных сказках? 

А) медведь                          В) волк                 Д) слон 

Б) верблюд                          Г) лиса 

 

5. Какой из литературных героев не встречается в русских народных сказках? 

А) Баба-Яга                                  В) Василиса Премудрая 

Б) Карлсон                                   Г) Иван-царевич 

 

 

 

 

6. Распредели по группам. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

герои 

Змей Горыныч 

 

Кощей Бессмертный 

 

Иван-царевич 

 

Чудо-Юдо 

 

Василиса Прекрасная 

 

Иванушка-дурачок 

 

Баба-Яга 

 

 

 

 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

герои 

7. Соедини слова так, чтобы получились имена героев русских народных сказок. 

 

Иван  пальчик 

Сивка  царевич 

Крошечка  Хаврошечка 

Мальчик с  Бурка 

 

8. Подчеркни слово в скобках, чтобы получилось верное утверждение. 

Волшебный предмет, волшебный помощник, троекратные повторы – это признаки 

(волшебной; бытовой) сказки. 

 

9. Прочитай русскую народную сказку «Лиса и Журавль». 
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Лиса с журавлем подружилась. Даже кумой ему стала, когда у медведицы появился 

медвежонок. 

Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости: 

— Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж как я тебя угощу! 

Идёт журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. 

Подала и угощает: 

— Покушай, мой голубчик куманек! Сама готовила. 

Журавль хлоп-хлоп носом, стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица в это время 

лижет себе да лижет кашу — так всю сама и слизала. Каша съедена; лисица и говорит: 

— Не обессудь, любезный кум! Больше угощать нечем! 

— Спасибо, кума, и на этом! Приходи теперь ко мне в гости. 

На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку, выложил в кувшин с 

маленьким горлышком, поставил на стол и говорит: 

— Кушай, кумушка! Правда, больше нечем угощать. 

Лисица начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдет и этак, и лизнет его и 

понюхает; всё ничего не достаёт! Не лезет голова в кувшин. А журавль меж тем клюет себе 

да клюет, пока все поел. 

— Не обессудь, кума! Больше угощать нечем. 

Взяла лису досада: думала, что наесться на целую неделю, а домой пошла, как несолоно 

хлебала. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь. 

 

К каким сказкам она относится? 

А) сказкам о животных                               

Б) волшебным сказкам 

 

Итоговая контрольная работа  

по литературному чтению на родном языке в форме теста 

Выполнил__  учени____  3 __ класса 

___________________________________________________ 

2 вариант 

 

1. Выбери пословицы. 

А) Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Б) Красна птица перьями, а человек – уменьями. 

В) Летит – воет, сядет – землю роет. 

 

2. Укажи (подчеркни) виды фольклора. 
Поговорка, научная статья, пословица, прибаутка, рассказ. 

 

3. Найди зачины сказки. 
А) «В некотором царстве, в некотором государстве…» 

Б)  «Сивка-Бурка, вещий каурка! Встань передо мной, как лист перед травой!» 

В) «Жили – были…»  

Г) «Стали они жить-поживать и добра наживать». 

 

4. Какие животные не встречаются в русских народных сказках? 

А) слон                         В) заяц                   Д) медведь 

Б) волк                          Г) жираф 
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5. Какой из литературных героев не встречается в русских народных сказках? 

А) Василиса Прекрасная                         В) Алладин 

Б) Иван-дурак                                           Г) Баба-Яга 

 

6. Распредели по группам. 

 

 

 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

герои 

 

Иванушка-дурачок 

 

Змей Горыныч 

 

Кощей Бессмертный 

 

Иван-царевич 

 

Чудо-Юдо 

 

Баба-Яга 

 

Василиса Прекрасная 

 

 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

герои 

 

 

7. Соедини слова так, чтобы получились имена героев русских народных сказок. 

 

Василиса  пальчик 

Мальчик с  Премудрая 

Сивка   Хаврошечка 

Крошечка   Бурка 

 

8. Подчеркни слово в скобках, чтобы получилось верное утверждение. 

Волшебный помощник, волшебный предмет, троекратные повторы – это признаки (бытовой; 

волшебной) сказки. 

 

9. Прочитай русскую народную сказку «Лиса и Журавль». 
 

Лиса с журавлем подружилась. Даже кумой ему стала, когда у медведицы появился 

медвежонок. 

Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости: 

— Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж как я тебя угощу! 

Идёт журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. 

Подала и угощает: 

— Покушай, мой голубчик куманек! Сама готовила. 

Журавль хлоп-хлоп носом, стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица в это время 

лижет себе да лижет кашу — так всю сама и слизала. Каша съедена; лисица и говорит: 

— Не обессудь, любезный кум! Больше угощать нечем! 

— Спасибо, кума, и на этом! Приходи теперь ко мне в гости. 

На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку, выложил в кувшин с 

маленьким горлышком, поставил на стол и говорит: 

— Кушай, кумушка! Правда, больше нечем угощать. 

Лисица начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдет и этак, и лизнет его и 

понюхает; всё ничего не достаёт! Не лезет голова в кувшин. А журавль меж тем клюет себе 

да клюет, пока все поел. 

— Не обессудь, кума! Больше угощать нечем. 
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Взяла лису досада: думала, что наесться на целую неделю, а домой пошла, как несолоно 

хлебала. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь. 

 

К каким сказкам она относится? 

А) сказкам о животных                               

Б) волшебным сказкам 

1. 3 балла 

2. 3 балла 

3. 2 балл 

4. 2 балла 

5. 1 балл 

6. 5 баллов 

7. 3 балла 

8. 1 балл 

9. 1 балл 

 

Всего: 21 балл   

«5»  (90-100%) 19-21 балл 

«4» (66-89%) 14-18 баллов  

«3» (50-65%) 9-13 баллов 

10. «2» (менее 50%) 1-8 баллов  

 

Ким 4 класс 

 

Итоговая контрольная работа по чтению. 4 класс 
 

КРАПИВНОЕ СЧАСТЬЕ 

Выросла на краю поляны Крапива. Поднялась над травами и смутилась. Цветы вокруг 

красивые и душистые, ягоды вкусные. Одна она бесталанная: ни вкуса приятного, ни яркого 

цвета, ни сладкого запаха! 

И вдруг слышит Крапива: 

– Не велико счастье красивым-то быть! Кто ни увидит – сорвёт... – Это белые ромашки 

прошептали. 

– Думаете, душистым быть лучше? Как бы не так! – прошелестел Шиповник. 

– Хуже всего быть вкусной! – покачала головкой Земляника. – Всяк съесть норовит. 

– Вот так-так! – удивилась Крапива. – Выходит, что самая счастливая тут я? Меня ведь никто 

не трогает: не нюхает, не срывает. 

– Мы завидуем твоей спокойной жизни! – хором пропели цветы и ягоды. 

– Как я рада, как я счастлива! – крикнула обрадованная Крапива. – Как мне хорошо, – 

добавила она задумчиво. – Расту – не обращают внимания, цвету – не нюхают, засохну – и не 

вспомнят... 

И вдруг Крапива всхлипнула: 

– Будто меня и не было совсем, будто я и не жила! Пропади пропадом такое крапивное 

счастье! 

Цветы и ягоды внимательно слушали Крапиву. И больше никогда не жаловались на свою 

беспокойную жизнь. 

(158 слов) 

(Н. Сладков) 

Вопросы и задания 
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1. Отчего смутилась Крапива? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Почему цветы и ягоды сначала завидовали её спокойной жизни? 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Объясни причину грусти Крапивы. 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проверка уровня начитанности 
1. Определи жанры, которые можно включить в раздел устного народного творчества. 

А) Сказки;  

Б) былины;  

В) басни;  

Г) летописи. 

 

2. Назови героя и жанр произведения: _____________________, _______________________ . 

Из того ли-то из города из Мурома, 

Из того села да Карачарова 

Выезжал удаленький дородный добрый молодец. 

Он стоял заутреню во Муроме, 

Ай к обеденке поспеть хотел он  

В стольный Киев-град. 

 

3. Укажи шуточный жанр народного творчества – фразу, построенную на сочетании звуков, 

которые затрудняют быстрое произнесение слов. 

А) Скороговорка; 

Б) считалка; 

В) загадка; 

Г) дразнилка. 

 

4. Приведи 1–2 примера произведения этого жанра. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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5. Чем отличаются произведения устного народного творчества от авторских произведений? 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Кто из писателей дал следующее определение сказки: «Сказка – ложь, да в ней намёк: 

добрым молодцам урок»? 

А) А.С. Пушкин;  

Б) Г.Х. Андерсен;  

В) П.П. Бажов;  

Г) П.П. Ершов. 

 

7. Вспомни 1–2 имени мудрых девиц-красавиц из русских народных сказок. 

______________________________________________________________________________ 

 

8. Запиши названия 1–2 сказок о крошечных человечках, малюсеньких мальчиках и девочках. 

_________________________________________________________________________ 

 

9. Напиши название басни, к которой можно отнести слова: «Делу – время, а потехе – час». 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Произведения каких поэтов (2–3) ты бы включил в раздел «Поэтическая тетрадь»? 

____________________________________________________________________________ 

 

11. Запиши название твоей самой любимой книги. Чем она тебе понравилась? 

_________________________________________________________________________________

________________ 
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