
Литературное чтение
Годовая контрольная работа 

Проверка техники чтения
4  класс

Спецификация

1. Назначение контрольной работы 

Цель: определить уровень сформированности у обучающихся навыков техники чтения на 
конец 4  класса.
Задачи:
 − определить уровень владения умениями и навыками сознательного, правильного, 
чтения;
 − используя полученные результаты провести диагностику техники чтения.

2. Планируемые результаты:

 Проверить сформированность умения читать осознанно, правильно, выразительно 
целыми словами и словосочетаниями.

 Осознанность общего смысла и содержания прочитанного текста.
 Умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев.
 Понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст.

3.  Структура работы.

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию 
незнакомые тексты. 

В ходе фронтального опроса: проверяются умения: определять тему и главную мысль 
произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 
авторский текст; оценивать события, героев произведения; приводить примеры 
произведений фольклора, различать жанры художественной литературы, определенные 
программой; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении.

4. Система  оценивания контрольной работы.

Качество освоения Критерии оценки За год 
90% -100% «5» больше 120 слов

75% -89% «4» 105-120 слов

50% - 74 % «3» 90-104 слова 

49% и менее  «2» меньше 90 слов

Оценка "5" ставится ученику, если он:

 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 
выразительности 
(1 полугодие);



 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 
литературного произношения, передает с помощью интонации смысл 
прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие);

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 
простейший план, выявляет основной смысл прочитанного;

Оценка "4" ставится ученику, если он:

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 
полугодие);

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 
полугодие),

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и 
пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, 
выборочно);

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 
речевые ошибки и устраняет их самостоятельно;

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 
неточности.

Оценка "3" ставится ученику, если он:

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 
полугодие);

 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 
5 ошибок (2 полугодие);

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 
составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя.

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет 
их только с помощью учителя.

Оценка "2" ставится ученику, если он:

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 
большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 
прочитанное 
( 1полугодие),

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие);

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 
допускает множество речевых ошибок;



 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить
главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя;

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.

В 1 полугодии  неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II 
полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво 
испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки при чтении
 Ошибки:
 − искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 
слогов, слов);
 − неправильная постановка ударений (более 2);
 − чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 
слов при чтении вслух;
 − непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
 − неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
 − неумение выделить основную мысль прочитанного;
 − неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 
содержания прочитанного;
 − нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
 − нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
 − монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
 Недочеты:
 − не более двух неправильных ударений;
 − отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 
чтении вслух;
 − осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
 − неточности при формулировке основной мысли произведения
 − нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 
выразительность при передачи характера персонажа.

Демонстрационный вариант

Тексты для чтения

Что легче?

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не 
заметили, как день прошел. Идут домой — боятся:
— Попадет нам дома?
Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать?
— Я скажу, - говорит первый, — будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не 
будет браниться.



— Я скажу, - говорит второй, — что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет 
бранить меня.
— А я правду скажу, — говорит третий. — Правду всегда легче сказать, потому что она 
правда и придумывать ничего не надо.
Вот разошлись они по домам. Только сказал первый мальчик отцу про Волка - глядь, 
лесной сторож идет.
—Нет, — говорит,— в этих местах волка.
Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь — вдвое.
Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут — в гости идет.
Узнала мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь — вдвое.
А третий мальчик...

(145 слов.)
(В. Осеева.)

Вопросы
1. Как вы думаете, что сказал третий мальчик?
2. Как отнеслись к этому дома?
3. За какие две вины ругали первого и второго мальчиков?
4. Почему правду всегда лучше сказать? А как поступил бы ты?
5. Перескажите рассказ, дополнив его.

У кого домик лучше всех.

Наступила пора выводить птенцов. В лесу каждый построил себе дом. Оказывается, весь 
лес сверху донизу занят сейчас под жилье. Не так просто решить, какой дом лучше всех.
Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и помещается на громадной 
толстой сосне.
Самое маленькое гнездо у желтоголового королька. У него весь дом с кулачок, да и сам-то
он ростом меньше стрекозы.
Самый хитрый дом у крота. У него столько запасных ходов и выходов, что никак его не 
накроешь в его норе.
Самый красивый домик у пеночки. Она свила себе гнездо на березовой ветке, убрала его 
лишайником и легкой березовой кожурой и вплела для украшения кусочки разноцветной 
бумаги, что валялись в саду какой-то дачи.
Самое, уютное гнездышко у долгохвостой синицы. Ее гнездо свито изнутри из пуха, 
перьев и шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как тыквочка, и 
вход у него круглый, маленький, в самой середке гнезда.

 (150 слов.)
(По В. Бианки.)

Вопросы
1. Что представляет собой лес в летнюю пору?
2. Какие гнезда у орла, королька?
3. Почему дом крота самый хитрый?
4. Как пеночка сделала свой домик самым красивым?
5. Почему гнездышко долгохвостой синицы  можно назвать самым уютным?
6. У кого же дом лучше всех?
7. Объясни смысл слова «накроешь». (Накрыть — поймать, застать неожиданно).



8. Опишите (по выбору) домик одного из лесных жителей.

Пчелки на разведках.

Настала весна. Солнце согнало снег с полей. В пожелтевшей, прошлогодней травке 
проглядывали свежие, ярко-зеленые стебельки. Почки на деревьях раскрывались и 
выпускали молоденькие листочки.
Проснулась и пчелка от своего зимнего сна, прочистила глаза мохнатыми лапками, 
разбудила подруг.
Видят пчелки, что солнышко светит ярко, что везде светло и тепло; они из улья и 
полетели к яблоньке:
— Нет ли у тебя, яблонька, чего-нибудь для бедных пчел? Мы целую зиму голодали.
— Нет, — говорит им яблонька, — вы прилетели слишком рано; мои цветы еще спрятаны 
в почках.
Полетели пчелки к вишне:
— Милая вишенка! Нет ли у тебя цветочка для голодных пчелок?
— Наведайтесь завтра,— отвечает им вишня, - сегодня еще нет на мне ни одного 
открытого цветочка, а когда откроются, я буду рада гостям.
Полетели пчелки к тюльпану: заглянули в его пеструю головку, но не было в ней ни 
запаху, ни меду.
Печальные и голодные пчелки хотели уже домой лететь, как увидели под кустиком 
скромный темно-синий цветочек: это была фиалочка. Она открыла пчелкам свою 
чашечку, полную аромата и сладкого сока. Наелись, напились пчелки и полетели домой 
веселешеньки.

(169 слов.)
(К. Ушинский.)

Вопросы

1. Какие приметы весны описаны в рассказе?
2. Что ответила пчелкам яблонька?
3. Почему пчелы не воспользовались тюльпаном?
4. Какой цветок помог им?
5. С какими словами обратились пчелы к яблоньке, вишне?
6. Почему цветок фиалки назван скромным?
7. Объясните выражение «полный аромата». Как можно сказать иначе? (Полный 
приятного запаха, сильно и приятно пахнущий.)
8. Объясните смысл заголовка.

Заяц Беляк

Прошлую ночь Беляк провел на заснеженной лесной поляне. Светила луна, снег искрился.
Беляк разгребал снежок, искал под ним траву. И вдруг рядом увидел молоденького 
Русака. Тут они начали носиться друг за другом. Набегавшись вдоволь, они принялись 
щипать траву. А потом опять играли. На рассвете разошлись по своим местам — Русак в 
поле, а Беляк — в перелесок.



И только улеглись, как пошел дождь. Он лил и лил, согнал весь снег, и опять показалась 
черная земля... Беляк плотнее припал к кучке опавших листьев. Но только он поднял свои 
длинные уши, как услышал неподалеку треск. И в это же время увидел своего приятеля 
Русака. За ним гналась лиса. Она уже догоняла его. Тут надо бы Беляку выскочить, 
отвлечь ее внимание на себя. Тогда лиса погналась за ними обоими и, наверное, ни одного
не поймала бы. Но Беляк не побежал, только плотнее прижал уши. Он даже готов был 
влезть в землю, лишь бы лиса его не заметила.
Прошло немало времени, пока Беляк осмелился приподняться. Все было тихо. Дождь 
перестал. Успокоился ветер. Пошел снег, и к ночи земля снова побелела.
Беляк выскочил из-под елки и побежал к лесной поляне, где вчера так весело играл с 
Русаком. Беляк оглядывался по сторонам, не покажется ли где приятель? Но Русака не 
было видно. До самого рассвета он его ждал, но так и не дождался..
Не пришел Русак на поляну и на другую ночь. Не было его и на третью.
Больше его Беляк никогда не видел.

(236 слов.)
(По С. Воронину.)

Вопросы

1. Кого встретил Беляк на лесной поляне?
2. Как изменилась погода?
3. Как вел себя Беляк, когда его приятель оказался в опасности?
4. Почему Беляк больше никогда не видел Русака?
5. Чему учит этот рассказ?
6. Какие пословицы и поговорки подходят по содержанию к этому рассказу? (Сам погибай
а товарища выручай. Друзья познаются в беде. За двумя зайцами погонишься —               
ни одного не поймаешь). В какие эпизоды рассказа их можно включить?
7. Почему зайцев зовут Беляк и Русак?
8. Как вы понимаете выражения: «набегавшись вдоволь», «дождь согнал весь снег»?
9. Подберите другой заголовок к рассказу.


