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ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»  

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» составляют следующие 

документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 Федеральный закон от 03августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения, даѐтся общая характеристика курса, определяется место учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане, раскрываются 

основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные 

содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, примерное содержание учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

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

Цель: развитие личности ребѐнка средствами предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», а именно  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира;  

- знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о 

языке; 

(познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель) 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития учащихся. Язык по 

своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной 

культуры народа, основной формой проявления национального и личностного 

самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди 

других школьных предметов. Курс литературного чтения на родном (русском) языке в 



 

начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован 

на предмет по литературному чтению на родном (русском) языке в основной школе. 

Актуальность данной программы 
Родная (русская) литература – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы.  

Курс литературного чтения на родном (русском) языке направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями обустройстве родного 

языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм родного литературного языка, речевого этикета.  

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения.  

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения.  

В третьем классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи 

художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных 

писателей.  

Обогащают знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется 

способность к самоанализу.  

Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются для них в литературных 

произведениях и жизни.  

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Личный творческий опыт убеждает учащегося о необходимости 

литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить 

чувства и мысли в собственном произведении.  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с 

формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на 

собственные предпочтения, и, в зависимости от поставленной учебной задачи, а также 

сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются также 

весьма разноплановые предметные задачи:  

- духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) 

понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные нравственные 

позиции);  

- духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали);  

- литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения 

картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до 

развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 

желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы);  

- библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и 

пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи).  

Содержание учебного предмета 



 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

      Первоначальное литературное образование раскрывает основные литературоведческие 

термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной 

школе.  

Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения с 

темой детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или 

систему событий, составляющих основу художественного произведения, как 

первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои 

произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 

Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной 

выразительности (без использования терминологии): умение практически различать 

эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. 

Формирование умений читательской деятельности – характеризует содержание, 

обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать с 

книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг 

(изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую 

печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации 

(научная, художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, 

подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями 

для выбора и чтения книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 

получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и 

письма в их единстве и взаимодействии. 

Слушание (аудирование) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей 

и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов, искажения 

окончаний, искажения ударений. Скорость чтения: установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное 

увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу 

разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла 

любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью интонации, 

соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при 

помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной 

подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, 

статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст.  

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 

Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или 

получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в 



 

тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное 

чтение). 

Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание 

рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с 

указанием темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение 

пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем форме 

(кратко, полно и т.п.). Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о 

своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение 

повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация 

произведений. Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций 

и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед 

аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и 

др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) 

по прочитанным книгам. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» направлена на достижение  следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания себя как юного 

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви к Родине, еѐ народу, истории, культуре и гордости за них; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как к великому ценностному 

достоянию российского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка;  

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности, к чтению и 

читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию 

собственных информационных объектов; 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;  

 развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совестливости и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей, ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки и слова; 



 

 осознание своих эмоций и чувств, контролирование их; определение эмоций и чувств, 

контролирование их; определение эмоций собеседников, сочувствие другим людям, 

сопереживание чувствам других людей; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с  

 коммуникативными и познавательными задачами; 

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации  

 и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

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

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

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, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

 научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

Место предмета 
На изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 0,5 часа в 

неделю, всего 17 часов  
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Тема 

3 класс 

 

 

 

Примечание 

   1 триместр  

1.    Сказки. Виды сказок  

2.    Русские народные сказки   

3.    Сочинение сказки  

4.    Былины  

5.    Секреты загадок. Сочинение загадок  

    2 триместр  

6.    Рассказы для детей Л.Н.Толстого  

7.    Стихи Н.А.Некрасова о детях и для детей  

8.    Рассказы А.П.Чехова  

9.    Рассказы Д.Н. Мамина-Сибиряка  

10.    Произведения А. И. Куприна  

   3 триместр  

11.    Произведения К.Г. Паустовского    

12.    М.М. Пришвин. Рассказы о природе  

13.    Красота русской природы в картинах художников-

пейзажистов (Шишкин, Юон, Серов, Грабарь, Левитан) 

 



 

14.    Образ природы в творчестве поэтов. Творчество А.А.Фета, 

Ф.И.Тютчева, А.С. Пушкина 

 

15.    Образ природы в творчестве поэтов В.А. Жуковского, 

И.А.Бунина, С.А. Есенина 

 

16.    Резерв. Красота русской природы в картинах художников-

пейзажистов 

 

17.    Резерв. Образ природы в творчестве русских поэтов  

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Предмет: литературное чтение на родном (русском) языке/ 4 класс 

 

В результате освоения предметного содержания курса учащиеся должны приобрести 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить 

диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и 

личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях и др. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются 

разноплановые предметные задачи:  

- духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) 

понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные нравственные 

позиции);  

- духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали);  

- литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения 

картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до 

развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 

желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы);  

- библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и 

пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи).  
 

Количество часов в неделю: 0,5 часа 

Общее количество часов за год: 17 часов 
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Тема 

3 класс 

 

 

 

Примечание 

   1 триместр  

    Книги – мои друзья  

1.    Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная 

книга. Наставления детям Владимира Мономаха 

 

2.    Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фѐдоров  

3.    Первая азбука Ивана Фѐдорова. Наставления Библии  

   Жизнь дана на добрые дела  

4.    В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа  

5.    М. Зощенко. Не надо врать. Смысл поступка  

    2 триместр  

6.    Притчи  

    Волшебная сказка  

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

Особенности волшебной сказки 

 

8.    Русская народная сказка «Летучий корабль». Особенности 

волшебной сказки 

 

9.    Русская сказка «Морозко». Характеристика героев сказки  

10.    Русская народная сказка «Белая уточка». Смысл сказки  



 

    3 триместр  

    Картины русской природы  

11.    Н. Некрасов. Славная осень. Средства художественной 

выразительности: сравнение 

 

12.    М. Пришвин. Осинкам холодно. Приѐм олицетворения как 

средство создания образа 

 

13.    Ф. Тютчев. Листья. Контраст как средство создания образа  

14.    С. Есенин. С добрым утром! Выразительное чтение 

стихотворения 

 

15.    О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. 

Сравнение образов 

 

16.    Саша Чѐрный. Летом. А. Рылов. Зелѐный шум  

17.    Резерв. Картины русской природы в русской поэзии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 класс 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны 

приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить 

диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного 

опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным 

аппаратом учебника, находить информацию в словарях и др. 

В конце 4 класса учащиеся должны знать:  

• наизусть не менее 3 стихотворений классиков отечественной литературы; 

• названия, темы и сюжеты 3 – 5 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классических писателей; 

Обучающиеся должны уметь: 

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 90 слов в минуту; 



 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому 

уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать 

собственное отношение к тому, что и как написано; 

•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение или завершение; 

•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и 

эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы); 

  • составлять план к прочитанному; 

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в 

его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

• ставить вопросы к прочитанному; 

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

  Обучающиеся должны: 

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с 

использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.   

Результаты обучения литературе в начальной школе представлены в Требованиях к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во 

внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

      Первоначальное литературное образование раскрывает основные литературоведческие 

термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной школе.  

Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения с темой 

детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему 

событий, составляющих основу художественного произведения, как первоначальная ступень в 

освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение 

языковых средств художественной выразительности (без использования терминологии): умение 

практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. 

Формирование умений читательской деятельности – характеризует содержание, 

обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, 

осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изданий): 

книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, справочные 

издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, художественная), 

опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться 

выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, 

послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 



 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 

получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма 

в их единстве и взаимодействии. 

Слушание (аудирование) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их 

содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и ситуации устного 

общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, опережающее 

прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов, искажения окончаний, 

искажения ударений. Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Постепенное приближение скорости чтения к темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и 

выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и сложного предложения и 

передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки 

препинания); передача при помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям 

(после самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, статью, 

определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст.  

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 

Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или 

получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с 

определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение). 

Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; 

умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного события и 

обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть произведения 

свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). Построение небольшого 

монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); 

устное сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. 

Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью 

иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед 

аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). 

Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по 

прочитанным книгам. 

Место предмета 
На изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 0,5 часа в 

неделю, всего 17 часов  
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Тема 

4 класс 

 

 

 

Примечание 

   1 триместр  

   Чудесный мир классики    

18.    П.П. Ершов. «Конѐк - Горбунок». Удаль или удача?  

19.    А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов. Образ природы в 

стихотворениях великих поэтов. Сравнительный анализ 

 

20.    М.Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб». Характеристика героев  

21.    Л.Н.Толстой. «Как мужик камень убрал». Русская смекалка  

22.    А.П. Чехов «Мальчики». Анализ произведения  

    2 триместр  

    Поэтическая тетрадь    

23.    Ф. И. Тютчев и А.А. Фет. Стихи о природе. Сравнительный 

анализ 

 

24.    Е.А. Баратынский, А.Н. Плещеев, И.С. Никитин. 

Особенности  пейзажной лирики. 

 

25.    Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»   История и душа народа 

 

   Литературные сказки  

26.    В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Мораль сказки.  

27.    П.П. Бажов «Серебряное копытце». Особенности 

литературной сказки. 

 

   3 триместр  

    Делу время – потехе час    

28.    Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени». Время – это 

главная ценность человека 

 

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

Герои рассказов 

 

   Страна детства  

30.    Б.С. Житков, К.Г. Паустовский, М.М. Зощенко для детей  

   Поэтическая тетрадь  

31.    В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки». М.И. Цветаева «Наши царства». Секреты 

стихосложения 

 

   Природа и мы  

32.    Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». А.И. Куприн. «Барбос и 

Жулька» 

 

33.    М.М. Пришвин «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан»  

34.    Резерв. Природа и человек  
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Тема 

4 класс 

 

 

 

Примечание 

   1 триместр  

   Речь. Техника и выразительность речи  

1.    Омонимы, омофоны, омоформы. Каламбуры  

2.    Фразеологизмы. Диалектизмы  

3.    Сравнение, эпитеты, олицетворение  

4.    Метафора  

5.    Пословицы и поговорки. Афоризмы  

   2 триместр  

   Книга в мировой культуре  

6.    Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор  

7.    М. Горький. О книгах  

   Истоки литературного творчества  

8.    Библия – главная священная книга христиан. Из книги 

притчей Соломоновых (из Ветхого завета) 

 

9.    Былины. Особенности былинных текстов  

10.    Славянский миф. Особенности мифа  

   3 триместр  



 

   О Родине, о подвигах, о славе  

11.    А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском.   

12.    В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о 

побоище ледовом 

 

13.    Д. Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о Д. 

Донском 

 

    Великая Отечественная война 1941 –1945 годов  

14.    Р. Рождественский. Реквием  

15.    В. Костецкий. Возвращение  

16.    Творческий проект на тему «Нам не нужна война»  

17.    Резерв. Творческий проект на тему «Нам не нужна война»  

 

 

 


