


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») 

разработана, составлена на основе требований:  

• Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации». 

• Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 г. № 68-ЗРТ «Об образовании». 

• Закон Республики Татарстан от 8 июля 1992 г. № 1560-XII «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан». 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 января 2021 г. № 2. 

• ФГОС НОО, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ приказ от 06. 10. 2009 №373,   

• ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам,  

• Федеральная образовательная программа начального общего образования, утвержденная приказом Министерства просвещения РФ 

от 18. 05. 2023 №372. 

• основной общеобразовательной программой основного, начального общего образования МБОУ «Кряш-Сердинская ООШ»,  а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. Планируемые 

результаты включают личностные, мета предметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

     Разработано календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса.  

     Разработано календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. Планируемые результаты включают личностные, мета 

предметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке направлена на оказание методической помощи образовательным организациям 

и учителю и позволит: -реализовать в процессе преподавания литературного чтения на родном (русском) языке современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО;  

-определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание литературного чтения на родном (русском) языке по годам 

обучения в соответствии с ФГОС НОО;  

-разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса.  

     Программа по литературному чтению на родном (русском) языке направлена на формирование понимания места и роли литературы на 

родном языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историкокультурных, нравственных, эстетических ценностей, понимания роли фольклора и художественной литературы родного народа в 



создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации, на формирование понимания 

родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о мире, 

национальной истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной 

самоидентификации. В основу содержания программы по литературному чтению на родном (русском) языке положена идея о том, что русская 

литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только их 

сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает преемственную связь прошлого, настоящего и 

будущего русской национально-культурной традиции в сознании обучающихся. Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» не предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного чтения. Курс предназначен для расширения 

литературного и культурного кругозора младших школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской литературы, 

входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для 

национального сознания и русской культуры понятиями. Целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке являются:  

-воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части родной культуры;  

-включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и современности, к 

традициям своего народа;  

-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры;  

-развитие читательских умений. Достижение данных целей предполагает решение следующих задач:  

-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;  

-воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 

пространство своего народа, формирование у обучающегося интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей;  

-формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского сознания и отражённых в 

родной литературе;  

-обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения произведений русской литературы;  

-формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосовершенствования;  

-совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении;  

-развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных высказываний о прочитанном.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном (русском) языкев 4 классе  – 102 часов: 34 недели (3 час в 

неделю). 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  



     Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в составе предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к результатам освоения федеральной образовательной программы 

начального общего образования, сформулированным в ФГОС НОО.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по основным направлениям воспитательной 

деятельности: Гражданско-патриотическое воспитание:  

-становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение художественных произведений, отражающих 

историю и культуру страны; 

 -осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;  

-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями;  

-уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений и фольклора;  

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

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание:  

-признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного и читательского опыта;  

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием языковых средств, для выражения своего состояния 

и чувств, проявление эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка);  

-сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с использованием 

примеров художественных произведений.  

Эстетическое воспитание:  

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов;  

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова;  

-физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при 

поиске дополнительной информации;  

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения. Трудовое воспитание:  

-осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений.  

Экологическое воспитание:  



-бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами, неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного 

познания:  

-первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный 

интерес к чтению художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

-сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов;  

-объединять объекты (тексты) по определённому признаку;  

-определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов;  

-находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм 

действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов;  

-выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию;  

-устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

-с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией;  

-сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 -проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;  

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого смыслового анализа текста, формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала;  

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. У обучающегося будут 

сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

-выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения запрашиваемой информации, для уточнения;  

-согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;  

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);  

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете;  

-анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;  

-понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления результатов 

работы с текстами. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: -воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 



 -проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; -признавать возможность существования 

разных точек зрения; -корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; -подготавливать 

небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания;  

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. У обучающегося будут сформированы следующие 

умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:  

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

-выстраивать последовательность выбранных действий. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

-корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; -соотносить результат 

деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов;  

-находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 -сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. У 

обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты;  

-ответственно выполнять свою часть работы;  

-оценивать свой вклад в общий результат;  

-выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить:  

-понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

-осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения произведений русской литературы;  

-осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития, для познания себя, мира, национальной истории и культуры, 

для культурной самоидентификации, для приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы; 

 -ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с нравственными нормами, обоснование нравственной 

оценки поступков героев;  

-овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов;  

-совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов);  



-применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении 

прослушанного/ прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа, полного или краткого, составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения);  

-самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга чтения;  

-использование справочных источников для получения дополнительной информации.  

      К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по 

литературному чтению на родном (русском) языке:  

-осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития, для культурной самоидентификации;  

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;  

-совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

-применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого), составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов);  

-самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения;  

-пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     При определении содержания литературного чтения на родном (русском) языке в центре внимания находятся:  

-важные для национального сознания концепты, существующие в культурном пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до 

современности (например, доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на 

материале доступных для восприятия обучающихся на уровне начального общего образования произведений русских писателей, наиболее ярко 

воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями помогает обучающимся понять 

ценности национальной культурной традиции, ключевые понятия русской культуры; 

 -интересы обучающегося: главными героями значительного количества произведений выступают сверстники обучающегося, через их 

восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе по литературному чтению на родном (русском) языке 

культурноисторические понятия. В программу по литературному чтению на родном (русском) языке включены произведения, которые 

представляют мир детства в разные эпохи, показывают пути взросления, становления характера, формирования нравственных ориентиров, отбор 

произведений позволяет обучающемуся глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В программе по 

литературному чтению на родном (русском) языке представлено значительное количество произведений современных авторов, продолжающих в 

своём творчестве национальные традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны современному обучающемуся.  

-произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национальноспецифических явлений образы и мотивы, отражённые 

средствами других видов искусства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре. В соответствии с целями 

изучения литературного чтения на родном (русском) языке» содержание обучения для каждого класса включает два основных раздела: «Мир 

детства» и «Россия – Родина моя». В каждом разделе выделены тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя 

семья», «Я и книги» и т. д., во втором: «Люди земли русской», «О родной земле». Произведения каждого раздела находятся друг с другом в 



отношениях диалога, что позволяет обнаружить существование традиции во времени (традиционность формы произведения, темы или 

проблемы). Программа по литературному чтению на родном (русском) языке предусматривает выбор произведений из предложенного списка в 

соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент содержания, разработка которого в рабочих программах 

предполагает обращение к литературе народов России в целях выявления национально-специфического и общего в произведениях, близких по 

тематике и проблематике. Произведения региональных авторов учителя могут включать в рабочие программы по своему выбору и с учётом 

национально-культурной специфики региона. В программе по литературному чтению на родном (русском) языке представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику русской литературы, взаимосвязь русского языка и русской 

литературы с историей России, с материальной и духовной культурой русского народа. Литературное чтение на родном (русском) языке 

направлено на расширение литературного и культурного кругозора обучающихся, произведения фольклора и русской классики, современной 

русской литературы, входящие в круг актуального чтения обучающихся, позволяют обеспечить знакомство обучающихся с ключевыми для 

национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные обучающимся для чтения и изучения произведения русской литературы 

отражают разные стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, 

совесть, правда, любовь и другие). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3 – 4 класс 

 Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на  русском родномязыке» являются: 

- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 - умение  любить и уважать свое Отечество,  язык, культуру; 

 - интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

-  потребность в чтении. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на  русском родномязыке» являются: 

Регулятивные: 

 - самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

 - вычитывать все виды текстовой информации; 

 - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 - извлекать нужную информацию, представленную в разных формах; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 - пользоваться словарями, справочниками; - осуществлять анализ  прочитанного текста; 

 - устанавливать причинно-следственные связи; 



 - строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

 - оформлять свои мысли в устной  форме с учётом речевой ситуации; 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

-владеть монологической и диалогической формами речи; 

 - высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 Предметным ирезультатами изучения предмета «Литературное чтение на  русском родномязыке» являются: 

3 класс 

Сформированность следующих умений:  

 - воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 - осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 - самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам. 

- делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

 - читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

-  стремиться  к совершенствованию своей речи. 

4 класс 
 - пользоваться словарями; 

- осмысленно читать художественные и учебно-научные тексты; 

- самостоятельно осмысливать текст; 

-делить текст на части; 

- составлять план, пересказывать текст по плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

 - создавать грамотные  связные устные высказывания на заданную тему. 

Содержание учебного предмета « Литературное чтение на русском родном языке» 

         В содержание программы на каждом году обучения выделяются  разделы «Россия -  наша Родина», «Фольклор нашего народа», «О братьях наших 

меньших», «Времена года».  Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о 

своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного 

опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». При обучении детей чтению, их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). Занятия нацелены на 

развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными 



нормами родного языка. Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя и 

выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги 

писателей родного края. Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, определение содержания по названию 

(автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 

заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам 

учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного 

отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в 

подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения. Основные виды деятельности и предполагаемые формы.  

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога:  

• занятие-диспут, • занятие-спектакль,  • занятие-праздник, • занятие-интервью, • интегрированное занятие, • конференция, • устный журнал, • конкурсы, • 

литературные встречи, • литературная гостиная, • литературный ринг и т. д. 

 Формы и средства контроля результатов по программе. В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы разнообразные методы 

и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В качестве форм 

подведения итогов применяются: - диагностика (проверка читательского кругозора); - проверка техники чтения; - беседа, которая проводится в конце каждого 

занятия. 

 

 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений), осмысление цели чтения. Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию Понимание особенностей 

разного вида чтения: факта, описания, дополнения, высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей и задач создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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. Книга: учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендованного списка, алфавитного и тематического каталога, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

При работе с текстом художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе – писателе, поэте, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, 

пословица, считалка). 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое построение предложений, единство или 

контрастность описаний), жанр, народное и авторское произведение, структура (композиция). 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. 

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 героев произведений с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов, причин. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к героям на основе анализа текста, имен героев, авторских пометок. 

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, выражения через поступки и речь. Характеристика исторического – защитника 

Отечества. 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. Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков воспитание нравственных принципов. 

Формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное единство российского общества 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли каждой части всего текста, составление плана -в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированных высказываний. 

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 учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения: адекватное соотношение с содержанием (ответ на вопрос «Почему автор так назвал свое произведение?») Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Схема, модель текста. 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. 

Говорение (умение говорить) (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы 

собеседника, отвечать на поставленные вопросы 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. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учётом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни, 

художественном произведении. 

Работа со словом: умение распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на 

вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. В круг чтения детей входят произведения устного народного 

творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран), 

произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников, 

Произведения классиков отечественной литературы 19- 20 вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; предназначенные для младшего школьного возраста; книги, изучение которых 

предполагается в средней школе. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, 

играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению 

качеств «читательской самостоятельности». 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представлены разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

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

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, дружбе, честности, юмористические произведения. 



Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи, осмысление их значения. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, сравнение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различие) 

Жанровое разнообразие произведений. Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки), определять основной 

смысл; определять художественные особенности произведений: лексика, построение (композиция). Сказки о животных, бытовые, волшебные. Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической 

оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта, сочинение продолжения текста по предложенному учителем 

началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий). 

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музыки. 

Развитие умений различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи; 

сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО  ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»       

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по плану факт 

 Справочная литература. Книга в мировой культуре.    



1-2 Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и 

современности. 
04/07.09  

3-4 Из повести временных лет. О книгах 11/14.09  

5-6 Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. 18/21  

7-8 Монологическое высказывание «Моё отношение к книгам».  25/28  

9-10 Информация о возникновении книг в научно-энциклопедических словарях, в специальных 

справочниках. 

02/05.10  

11-12 Поиск ответов на вопросы с опорой на текст 09/12  

13-14 Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской келье…». 16/19  

15-16 Сокровища духовной народной мудрости. 23/26  

17-18 Летописец Нестор. 09/13.11  

19-20 М. Горький. О книгах. 16/20.11  

21-22 Обобщение по разделу. «Книга в мировой культуре» Проект «Ценность книг» 23/27  

23-24 Основные понятия раздела: былины, мифы, сказки, притчи. 30.11 

04.12 

 

25-26 Виды устного народного творчества. 07/11  

    27-28 Пословицы разных народов. 14/18  

29-30 Библия – главная священная книга христиан. 21/25  

31-32 Былины. Особенности  былинных  текстов. 28.12 

11.01 

 

33-34 Славянский миф. Особенности мифа. 15/18  

 Произведения научно-популярной литературы   

35-36 Известные русские собиратели сказок. 22/25  

37-38 Монологическое высказывание «Моё отношение к сказке». 29.01 

01.02 

 

39-40 Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. 05/08  

41-42 Чтение сказок. 12/15  

43-44 Притча. Чему она учит? 19/22  

45-46 Работа с притчей. 26.02 

01.03 

 

47-48 Обобщение по разделу. Защита проектов. 05/12  

49-50 Основные понятия раздела: поступок, подвиг. 15/19  

51-52 Пословицы о Родине. 02/05.04  

53-54 А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. 09/12  

55-56 В. Серов. Ледовое побоище 16/19  

57-58 Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом 23/26  



59-60 Д. Донской. Куликовская битва. 30.04 

03.05 

 

61-62 Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов.  07.05  

63-64 В.Катаев «Сын полка» 10.05  

65-66  Монологическое высказывание «Моё отношение к герою произведения «Сын полка» 14/17  

67-68 Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 21.05  

69-70 
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