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  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». 

           Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на родном (русском) языке, 

литературное чтение на родном (русском) языке) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (русском) языке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (русском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований



к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

 Программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 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 

историко-культурных, 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. 

             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,р



 

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. 

99.5.1. В программе по литературному чтению на родном (русском) языке 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национальнокультурную 

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). 

 

         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 культурно-исторические 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 национально-

специфических 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». 

 

            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. 

 

             Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(русском) языке - 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час 

в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), 

 



 

 

в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Не красна книга письмом, красна умом. 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 

С.А. Баруздин «Самое простое дело». 

Л.В. Куклин «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н.Н. Носов «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею. 

Без друга в жизни туго. 

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственноэтической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Н.К. Абрамцева «Цветы и зеркало». 

И.А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С.Л. Прокофьева «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. 

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как 

нравственном ориентире. Например: 

B. А. Осеева «Почему?». 

Л.Н. Толстой «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Необычное в обычном. 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. 

Например: 

C. А. Иванов «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В.В. Лунин «Я видела чудо». 

М.М. Пришвин «Осинкам холодно». 

Программа - 03 
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B. Ф. Тендряков «Весенние перевертыши» (фрагмент). 

Раздел 2. Россия - Родина моя. 

Что мы Родиной зовём. 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: 

Ф.П. Савинов «Родное» (фрагмент). 

П.А. Синявский «Рисунок». 

К.Д. Ушинский «Наше Отечество». 

О родной природе. 

Сколько же в небе всего происходит. 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках, 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И.А. Бунин «Серп луны под тучкой длинной...». 

C. В. Востоков «Два яблока». 

В.М. Катанов «Жар-птица». 

А.Н. Толстой «Петушки». 

Содержание обучения во 2 классе. 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Не торопись отвечать, торопись слушать. 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, 

стихов. Например: 

Е.Н. Егорова «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т.А. Луговская «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею. 

Как аукнется, так и откликнется. 

Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении 

 



 

 

к другим людям. Например: 

B. В. Бианки «Сова». 

Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают. 

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственноэтической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Е.А. Пермяк «Маркел-самодел и его дети». 

Б.В. Шергин «Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт. 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как 

нравственном ориентире. Например: 

C. П. Алексеев «Медаль». 

B. В. Голявкин «Этот мальчик». 

Я и моя семья. 

Семья крепка ладом. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. 

Например: 

C. Г. Георгиев «Стрекот кузнечика». 

В.В. Голявкин «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М.В. Дружинина «Очень полезный подарок». 

Л.Н. Толстой «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Мечты, зовущие ввысь. 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. 

Например: 

Н.К. Абрамцева «Заветное желание». 

Е.В. Григорьева «Мечта». 

Л.Н. Толстой «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

 



Раздел 2. Россия - Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. 

Например: 

В.А. Бахревский «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек слова... Повесть о В.И. Дале» 

(фрагмент). 

М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года. 

Хорош праздник после трудов праведных. 

Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. 

Например: 

И.С. Шмелёв «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

Л.Ф. Воронкова «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В.А. Жуковский «Жаворонок». 

A. С. Пушкин «Птичка». 

О родной природе. 

К зелёным далям с детства взор приучен. 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах, отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле. 

Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики». 

И.С. Никитин «В чистом поле тень шагает». 

М.С. Пляцковский «Колокольчик». 

B. А. Солоухин «Трава» (фрагмент). 

Е.А. Благинина «Журавушка». 

Содержание обучения в 3 классе. 

 



 

 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Пишут не пером, а умом. 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». 

Например: 

В.И. Воробьев «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В.П. Крапивин «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»). 

Я взрослею. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственноэтической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Ю.А. Буковский «О Доброте - злой и доброй». 

Л.Л. Яхнин «Последняя рубашка». 

Живи по совести. 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственноэтической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

П.В. Засодимский «Гришина милостыня». 

Н.Г. Волкова «Дреби-Дон». 

Я и моя семья. 

В дружной семье и в холод тепло. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях 

(лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например: 

В.М. Шукшин «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

А.Л. Решетов «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

О.Ф. Кургузов «Душа нараспашку». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Детские фантазии. 

 



 

 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, 

взаимодействие мира реального и мира фантастического. Например: 

В.П. Крапивин «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л.К. Чуковская «Мой отец - Корней Чуковский» (фрагмент). 

Раздел 2. Россия - Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Н.М. Коняев «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

B. А. Бахревский «Семён Дежнёв» (фрагмент). 

О.М. Гурьян «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

А.Н. Майков «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику. 

Всякая душа празднику рада. 

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. 

Например: 

Е.В. Григорьева «Радость». 

A. И. Куприн «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

C. Чёрный «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе. 

Неразгаданная тайна - в чащах леса... 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане, отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о реке. 

И.С. Никитин «Лес». 

К.Г. Паустовский «Клад». 

B. Г. Распутин «Горные речки». 

И.П. Токмакова «Туман». 

В.П. Астафьев «Зорькина песня» (фрагмент). 

Содержание обучения в 4 классе. 

 



Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Испокон века книга растит человека. 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в 

становлении личности. Например: 

С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные 

воспоминания»). 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

С.Т. Григорьев «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею. 

Скромность красит человека. 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте 

характера. Например: 

Е.В. Клюев «Шагом марш». 

И.П. Токмакова «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает. 

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, 

сострадании, сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания. Например: 

Б.П. Екимов «Ночь исцеления». 

И.А. Мазнин «Летний вечер». 

Я и моя семья. 

Такое разное детство. 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические 

эпохи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками. Например: 

Е.Н. Верейская «Три девочки» (фрагмент). 

М.В. Водопьянов «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», 



 

«Мой первый «полёт»). 

К.В. Лукашевич «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю. 

Придуманные миры. 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: 

Т.В. Михеева «Асино лето» (фрагмент). 

В.П. Крапивин «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 

Раздел 2. Россия - Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е.В. Мурашова «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»), 

Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут». 

Что мы Родиной зовём. 

Широка страна моя родная. 

Произведения, отражающие любовь к Родине, красоту различных уголков родной 

земли. Например: 

А.С. Зеленин «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

A. Д. Дорофеев «Веретено». 

B. Г. Распутин «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе. 

Под дыханьем непогоды. 

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе, отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: Русские 

народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

В.Д. Берестов «Мороз». 

М.М. Зощенко «Гроза». 

А.А. Солоухин «Ветер». 

Распределённое по классам содержание обучения сопровождается 



 

 

следующим деятельностным наполнением образовательного процесса. 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи, умения отвечать на вопросы по 

воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача 

с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, справедливость, совесть, 

сострадание и другие Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и другие Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и другие. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе 

культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками, осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 

его переживаний, обращение к нравственным проблемам. Поэтические 



 

представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, 

морозе, грозе и другие), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской 

поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением 

человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный 

комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения). 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с использованием текста, 

высказывания, отражающих специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с 

использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций к тексту 

(подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул, принципов 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

обучающихся. 

Письмо (культура письменной речи). 

Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура. 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с использованием списка 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 

 



 

 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы, литературная сказка, рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь, художественный вымысел, сюжет, тема, герой произведения, портрет, пейзаж, ритм, 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор, их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений). 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, создание собственного устного и 

письменного текста на основе художественного произведения с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов), с использованием серий иллюстраций к произведению, на 

репродукции картин русских художников. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(русском) языке. 

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. 

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 

эмоционально-нравственной 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. 

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 миниисследование, 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; 



 
 

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 1 классе обучающийся достигнет следующих 

 



 

 

предметных результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на 

родном (русском) языке: 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; 

владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 

значении слова; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации 

художественных 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; 

обогащать собственный круг чтения; 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с 

впечатлениями от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 

 



 

 

предметных результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на 

родном (русском) языке: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа 

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), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и 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 
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                              Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (34 часа) «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

 

№ Тема урока Кол--во  

часов 

Календарные 

сроки  

Фактические 

сроки 

1 Устное народное творчество (6 часов) 

Докучные сказки. Небылицы. Потешки. 

Русские народные песни. Отличительные 

черты разных жанров устного народного 

творчества. 

 

1 

  

2 Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль. Рассказывание 

сказки на основе картинного плана. 

Восстановление сказки на основе рисунков. 

1   

3 Русские народные сказки. Царевна-лягушка.  1   

4 Русские народные сказки. Белая уточка. 1   

5 Былины. Исцеление Ильи Муромца. 1   

6 Былины. Никита Кожемяка. Проверочная 

работа по разделу «Устное народное 

творчество» 

1   

7 Люблю природу русскую. Осень (2 часа) 

Осень в художественных произведениях А. 

Пушкина, М. Лермонтова, А. Майкова. 

1   

8 Произведения устного народного творчества 

об осени. Пословицы и поговорки. 

Народные приметы. Осенние загадки. 

1   

9 Русские писатели (5 часов)Басни И.А. 

Крылова «Ворона и Лисица», «Зеркало и 

обезьяна» 

1   

10 Басни Л.Н. Толстого «Лев и мышь», 

«Муравей и голубка» 

1   

11 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины 

сказки» 

1   

12 В.А. Жуковский «Птичка» 1   

№ 

п/п 

Название разделов и тем Всего часов 

 

1 Устное народное творчество 6 ч 

2 Люблю природу русскую. Осень 2 ч 

3 Русские писатели 5 ч 

4 Люблю природу русскую. Зима 2 ч 

5 Писатели – детям 10 ч 

6 Люблю природу русскую. Весна 3 ч 

7 Люблю природу русскую. Лето   3 ч 

8 Резерв 3 ч 
                                             Итого                                                             34 ч 



13 К.Д. Ушинский «Два плуга», «Ученый 

медведь» 

1   

14 Люблю природу русскую. Зима (2 часа) 

Зима в художественных произведениях 

русских поэтов. 

 

1 

  

15 Произведения устного народного творчества 

о зиме. Пословицы и поговорки. Народные 

приметы. Зимние загадки. 

1   

16 Писатели – детям (10 часов) 

Н.И. Сладков «Суд над декабрем» 

1   

17 Е.А. Пермяк «Волшебные краски» 1   

18 М.М. Пришвин «Журка» 1   

19 К.Г. Паустовский «Барсучий нос» 1   

20 Б.С. Житков «Про слона» 1   

21 Н.М. Артюхова «Подружки»  1   

22 В.В. Голявкин «В шкафу», «Как я под 

партой сидел» 

1   

23 В.Ю. Драгунский «Не пиф, не паф!» 1   

24 А.П. Платонов «Еще мама» 1   

25 Проверочная работа по разделу «Писатели – 

детям» 

1   

26 Люблю природу русскую. Весна (3 часа) 

Весна в художественных произведениях 

русских поэтов. 

 

1 

  

27 Произведения устного народного творчества 

о весне. Пословицы и поговорки. Народные 

приметы. Весенние загадки. 

1   

28 Подготовка проекта «Времена года» 1   

29 Люблю природу русскую. Лето (3 часа) 

Лето в художественных произведениях 

русских поэтов. 

1   

30 Произведения устного народного творчества 

о лете. Пословицы и поговорки. Народные 

приметы. Летние загадки. 

1   

31 Презентация проекта «Времена года» 1   

32 Резерв 1   

33 Резерв 1   

34 Резерв 1   
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       Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». 

99.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на родном (русском) языке, 

литературное чтение на родном (русском) языке) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (русском) языке. 

99.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания. 

99.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. 

99.4. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (русском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

99.5. Пояснительная записка. 

99.5.1. Программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». 

99.6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на родном (русском) языке, 

литературное чтение на родном (русском) языке) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (русском) языке. 

99.7. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания. 

99.8. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. 

99.9. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (русском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

99.10. Пояснительная записка. 

99.5.2. Программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

99.5.3. Программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана 

для организаций, реализующих программы начального общего образования. 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; 
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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. 

99.5.5. 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. 

99.5.6. 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, 
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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. 

99.5.7. В программе по литературному чтению на родном (русском) языке 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национальнокультурную 

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). 

99.5.8. 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 
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произведений выступают сверстники обучающегося, через их восприятие обучающиеся 

открывают для себя представленные в программе по литературному чтению на родном 

(русском) языке культурно-исторические 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 национально-

специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства, 

что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре. 

99.5.9. 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». 

99.5.10. 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. 

99.5.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на 

родном (русском) языке - 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 

часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), 
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в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

99.11. Содержание обучения в 1 классе. 

99.6.1. Раздел 1. Мир детства. 

99.6.1.1. Я и книги. 

Не красна книга письмом, красна умом. 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 

С.А. Баруздин «Самое простое дело». 

Л.В. Куклин «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н.Н. Носов «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

99.6.1.2. Я взрослею. 

99.6.1.2.1. Без друга в жизни туго. 

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственноэтической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Н.К. Абрамцева «Цветы и зеркало». 

И.А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С.Л. Прокофьева «Самый большой друг». 

99.6.1.2.2. Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. 

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как 

нравственном ориентире. Например: 

B. А. Осеева «Почему?». 

Л.Н. Толстой «Лгун». 

99.6.1.3. Я фантазирую и мечтаю. 

Необычное в обычном. 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. 

Например: 
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B. Ф. Тендряков «Весенние перевертыши» (фрагмент). 

99.6.2. Раздел 2. Россия - Родина моя. 

99.6.2.1. Что мы Родиной зовём. 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: 

Ф.П. Савинов «Родное» (фрагмент). 

П.А. Синявский «Рисунок». 

К.Д. Ушинский «Наше Отечество». 

99.6.2.2. О родной природе. 

Сколько же в небе всего происходит. 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках, 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И.А. Бунин «Серп луны под тучкой длинной...». 

C. В. Востоков «Два яблока». 

В.М. Катанов «Жар-птица». 

А.Н. Толстой «Петушки». 

99.7. Содержание обучения во 2 классе. 

99.7.1. Раздел 1. Мир детства. 

99.7.1.1. Я и книги. 

Не торопись отвечать, торопись слушать. 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, 

стихов. Например: 

Е.Н. Егорова «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т.А. Луговская «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

99.7.1.2. Я взрослею. 

99.7.1.2.1. Как аукнется, так и откликнется. 
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к другим людям. Например: 

B. В. Бианки «Сова». 

Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиком». 

99.7.1.2.2. Воля и труд дивные всходы дают. 

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственноэтической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Е.А. Пермяк «Маркел-самодел и его дети». 

Б.В. Шергин «Пословицы в рассказах». 

99.7.1.2.3. Кто идёт вперёд, того страх не берёт. 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как 

нравственном ориентире. Например: 

C. П. Алексеев «Медаль». 

B. В. Голявкин «Этот мальчик». 

99.7.1.3. Я и моя семья. 

Семья крепка ладом. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. 

Например: 

C. Г. Георгиев «Стрекот кузнечика». 

В.В. Голявкин «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М.В. Дружинина «Очень полезный подарок». 

Л.Н. Толстой «Отец и сыновья». 

99.7.1.4. Я фантазирую и мечтаю. 

Мечты, зовущие ввысь. 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. 

Например: 
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99.7.2. Раздел 2. Россия - Родина моя. 

99.7.2.1. Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. 

Например: 

В.А. Бахревский «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек слова... Повесть о В.И. Дале» 

(фрагмент). 

М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

99.7.2.2. Народные праздники, связанные с временами года. 

Хорош праздник после трудов праведных. 

Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. 

Например: 

И.С. Шмелёв «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

Л.Ф. Воронкова «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В.А. Жуковский «Жаворонок». 

A. С. Пушкин «Птичка». 

99.7.2.3. О родной природе. 

К зелёным далям с детства взор приучен. 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах, отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле. 

Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики». 

И.С. Никитин «В чистом поле тень шагает». 

М.С. Пляцковский «Колокольчик». 

B. А. Солоухин «Трава» (фрагмент). 
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99.8.1. Раздел 1. Мир детства. 

99.8.1.1. Я и книги. 

Пишут не пером, а умом. 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». 

Например: 

В.И. Воробьев «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В.П. Крапивин «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»). 

99.8.1.2. Я взрослею. 

99.8.1.2.1. Жизнь дана на добрые дела. 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственноэтической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Ю.А. Буковский «О Доброте - злой и доброй». 

Л.Л. Яхнин «Последняя рубашка». 

99.8.1.2.2. Живи по совести. 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственноэтической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

П.В. Засодимский «Гришина милостыня». 

Н.Г. Волкова «Дреби-Дон». 

99.8.1.3. Я и моя семья. 

В дружной семье и в холод тепло. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях 

(лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например: 

В.М. Шукшин «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

А.Л. Решетов «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

О.Ф. Кургузов «Душа нараспашку». 
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Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, 

взаимодействие мира реального и мира фантастического. Например: 

В.П. Крапивин «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л.К. Чуковская «Мой отец - Корней Чуковский» (фрагмент). 

99.8.2. Раздел 2. Россия - Родина моя. 

99.8.2.1. Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Н.М. Коняев «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

B. А. Бахревский «Семён Дежнёв» (фрагмент). 

О.М. Гурьян «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

А.Н. Майков «Ломоносов» (фрагмент). 

99.8.2.2. От праздника к празднику. 

Всякая душа празднику рада. 

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. 

Например: 

Е.В. Григорьева «Радость». 

A. И. Куприн «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

C. Чёрный «Пасхальный визит» (фрагмент). 

99.8.2.3. О родной природе. 

Неразгаданная тайна - в чащах леса... 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане, отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о реке. 

И.С. Никитин «Лес». 

К.Г. Паустовский «Клад». 

B. Г. Распутин «Горные речки». 
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99.9.1. Раздел 1. Мир детства. 

99.9.1.1. Я и книги. 

Испокон века книга растит человека. 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в 

становлении личности. Например: 

С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные 

воспоминания»). 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

С.Т. Григорьев «Детство Суворова» (фрагмент). 

99.9.1.2. Я взрослею. 

99.9.1.2.1. Скромность красит человека. 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте 

характера. Например: 

Е.В. Клюев «Шагом марш». 

И.П. Токмакова «Разговор татарника и спорыша». 

99.9.1.2.2. Любовь всё побеждает. 

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, 

сострадании, сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания. Например: 

Б.П. Екимов «Ночь исцеления». 

И.А. Мазнин «Летний вечер». 

99.9.1.3. Я и моя семья. 

Такое разное детство. 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические 

эпохи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками. Например: 

Е.Н. Верейская «Три девочки» (фрагмент). 
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«Мой первый «полёт»). 

К.В. Лукашевич «Моё милое детство» (фрагмент). 

99.9.1.4. Я фантазирую и мечтаю. 

Придуманные миры. 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: 

Т.В. Михеева «Асино лето» (фрагмент). 

В.П. Крапивин «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 

99.9.2. Раздел 2. Россия - Родина моя. 

99.9.2.1. Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е.В. Мурашова «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»), 

Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут». 

99.9.2.2. Что мы Родиной зовём. 

Широка страна моя родная. 

Произведения, отражающие любовь к Родине, красоту различных уголков родной 

земли. Например: 

А.С. Зеленин «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

A. Д. Дорофеев «Веретено». 

B. Г. Распутин «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

99.9.2.3. О родной природе. 

Под дыханьем непогоды. 

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе, отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: Русские 

народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

В.Д. Берестов «Мороз». 
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следующим деятельностным наполнением образовательного процесса. 

99.10.1. Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи, умения отвечать на вопросы по 

воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста. 

99.10.2. Чтение. 

99.10.2.1. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов. 

99.10.2.2. Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 

объёму и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

99.10.2.3. Чтение произведений устного народного творчества: русский 

фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа. 

99.10.2.4. Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 

культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, 

справедливость, совесть, сострадание и другие Черты русского национального характера: 

доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и другие Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и другие. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками, осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 

его переживаний, обращение к нравственным проблемам. Поэтические 
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представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, 

морозе, грозе и другие), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской 

поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением 

человека. 

99.10.2.5. Чтение информационных текстов: историко-культурный 

комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

99.10.3. Говорение (культура речевого общения). 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с использованием текста, 

высказывания, отражающих специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с 

использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций к тексту 

(подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул, принципов 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

обучающихся. 

99.10.4. Письмо (культура письменной речи). 

Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

99.10.5. Библиографическая культура. 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с использованием списка 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

99.10.6. Литературоведческая пропедевтика. 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 
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Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы, литературная сказка, рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь, художественный вымысел, сюжет, тема, герой произведения, портрет, пейзаж, ритм, 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор, их значение в художественной 

речи. 

99.10.7. Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений). 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, создание собственного устного и 

письменного текста на основе художественного произведения с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов), с использованием серий иллюстраций к произведению, на 

репродукции картин русских художников. 

99.11. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (русском) языке. 

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. 

99.11.1. 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; 
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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 

эмоционально-нравственной 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: 
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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. 

99.11.2. 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. 

99.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения Программа - 03 
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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. 

99.11.2.2. 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 миниисследование, 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. 

99.11.2.3. 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; 
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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. 

99.11.2.4. 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. 

99.11.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 
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самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

99.11.2.6. 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. 

99.11.2.7. 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. 

99.11.3. Предметные результаты. Изучение учебного предмета «Литературное 
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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. 

99.11.3.1. К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих 
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предметных результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на 

родном (русском) языке: 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; 

владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 

значении слова; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

99.11.3.2. К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на 

родном (русском) языке: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации 

художественных 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; 

обогащать собственный круг чтения; 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с 

впечатлениями от других видов искусства. 

99.11.3.3. К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 
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предметных результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на 

родном (русском) языке: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа 

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), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

99.11.3.4. 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 
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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. 

100. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (абазинском) языке». 

100.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение 

на родном (абазинском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке») (далее соответственно - программа по литературному чтению на родном 

(абазинском) языке, литературное чтение на родном (абазинском) языке) разработана для 

обучающихся, владеющих родным (абазинским) языком, и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном (абазинском) языке». 

100.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения 

на родном (абазинском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

100.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. 

100.4. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (абазинском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

Программа - 03 



 

2083 

100.5. Пояснительная записка. 

100.5.1. Программа по литературному чтению на родном (абазинском) языке на 

уровне начального общего образования разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Освоение программы по литературному чтению на родном (абазинском) языке играет 

важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном 

развитии и воспитании обучающихся. 

Программа по литературному чтению на родном (абазинском) языке призвана ввести 

обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков 

смыслового чтения, способов и приемов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлена на общее и литературное 

развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающихся, а также на 

обеспечение преемственности в изучении литературы. 

Специфика литературного чтения на родном (абазинском) языке определяется его 

ведущей ролью в формировании компетенций в сфере чтения и приобщении личности к 

родной национальной культуре. 

100.5.2. В содержании программы по литературному чтению на родном (абазинском) 

языке выделяются следующие содержательные линии: виды речевой деятельности, круг 

детского чтения, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность 

обучающихся. 

100.5.3. Изучение литературного чтения на родном (абазинском) языке направлено 

на достижение следующих целей: 

приобщение обучающихся к чтению на родном (абазинском) языке, к восприятию и 

осмыслению учебных и художественных текстов, к духовно-нравственным ценностям 

национальной культуры; 
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формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей; 

осознание ценности художественных текстов на абазинском языке как образцов 

правильной речи, источников пополнения актуального и потенциального словарного запаса; 

формирование необходимого для продолжения образования уровня читательской 

грамотности, общего речевого развития на основе самостоятельной читательской 

деятельности обучающихся. 

100.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения 

на родном (абазинском) языке, - 112 часов: в 1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе 

- 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в 

неделю). 

100.6. Содержание обучения в 1 классе. 

100.6.1. Секреты звуков. 

И.А. Дахчукова рассказы «Х1ара х1абазап1» («Мы - абазины»), «Къарча- Черкес 

республика» («Карачаево-Черкесская республика»), «Псадгьыл» («Родина»). 

A. В. Булатова рассказ «Их1тахъу мамырп1» («Нам нужен мир»). 

М. Тлябичева стихотворение «Уг1ак1к1а, уг1ак1к1а, амара» («Свети, свети, солнце»). 

М.Х. Чикатуев стихотворение «Май азак1» («Первое мая»). 

B. З. Копсергенова рассказ «Х1ара х1-Х1арыфба» («Наш букварь»). 

100.6.2. Сказки. 

Абазинские народные сказки: «Уц1ыхъва зуыршвшвауа ач1выйа?» («Почему виляешь 

хвостом?»), «Алыгажви аквыджьми» («Старик и волк»), «Аквыджьми атшадачк1выни» 

(«Волк и ослик»), «Ажвц1кви апх1выскви» («Ласточки и женщины»). 

100.6.3. Стихотворения и рассказы о животных. 

Ф.Н. Апсова стихотворения «Аджьма», «Ашвырква». 

В.З. Копсергенова рассказ «Мма лмыжва» («Коровушка мамы»). 
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100.6.4. Времена года. 

Б.Х. Тхайцухов стихотворение «Аг1амтаква» («Времена года»). 

К.А. Баталов стихотворение «Тшк1вабара» («Купание»), 

100.6.5. Литературоведческая пропедевтика. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение прозаическое и стихотворное, малые жанры фольклора (половицы, загадки, 

считалки, скороговорки), средства художественной выразительности в тексте (повтор, 

восклицательный и вопросительный знаки). 

100.6.6. Библиографическая культура. 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: оглавление, титульный 

лист, иллюстрации. Учебник. Система условных обозначений. Словарь. Как работать в 

школьной библиотеке. 

100.7. Содержание обучения во 2 классе. 

100.7.1. Устное народное творчество. 

В.Б. Тугов детские игры и развивающие стишки: «Тшкъач1вах» («Игра в прятки»), 

«Амара расхат1» («Им повезло»), «Алг1ва шыркъвырцуз» («Как отгоняли дым»), «Таба 

х1васт1» («Игра-диалог»), «Дзиуара» («Дзиуара»), «Арыла йцан Йгьызк1ылымст1» («Иди 

туда...не знаю куда»), «Уыла зак1 аныц1ашвара» («Когда в глаз что-то попало»), «Амачвква 

йырх1вауа» («Что говорят пальцы»). 

Сказки «Ухъа йтамызтын, ущап1ква йрызарарп1» («Если нет ума, ногам худо», 

«Асльамбакь хъартшхъваг1вы» («Хвастун Асламбек»), «Ажьи апыжви» («Заяц и ёж»), 

100.7.2. Литературные сказки. 

Ш.Ш. Физиков сказка «Ханихъвшвамг1а» («Радуга»). 

Ф.Н. Апсова сказка «Абна швыркви асквш ш1ыци» («Лесные звери и новый год»). 

100.7.3. Из творчества абазинских писателей. 

Р.М. Хужев рассказ «Абна апны» («В лесу»). 

К.А. Баталов стихотворение «Адзын» («Осень»). 
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Б.Х. Тхайцухов стихотворения «Адзынла» («Осенью»), «Т1ульа» («Туля»), «Асы 

г1асит1» («Снег идёт»), «Псадгьыл» («Родина»), «Аг1апынла» («Весной»), «Йапхъахауа 

ах1врапшдза» («Первый цветок»). 

М.Х. Чикатуев стихотворения «Швдзырг1выст1 зымг1вагьи» («Слушайте все»), 

«Йтыц1ит1 агънымшква» («Проходят зимние дни»), «Абаза бызшва» («Абазинский язык»). 

Ш.Ш. Физиков стихотворения «Ух1ыгымхат1 х1ыбызшва» («Будь с нами всегда, 

родной язык»), «Мамыр щымтахъа» («Мирное утро»), «Дгьаъам лацк1ыс аргваны» («Нет 

ближе неё»). 

Р.М. Кенжев стихотворение «Сан» («Моя мать»), 

Ф.Н. Апсова рассказы «Г1вынбжьаг1вчва» («Два друга»), «Мат1а хвыци Быщи» 

(«Быща и маленький Мата», «Ращид» («Рашид»). 

A. К. Ионов стихотворения «Гъындада» («Дед мороз»), «К1вк1аз - сара сбзибара» 

(«Моя любовь - Кавказ»). 

B. Б. Тугов рассказ «Абазашта - х1ышта» («Абазашта - наш край»). 

Е.М. Шхаева стихотворение «Ммаду» («Бабушка»). 

Д.К. Лагучев стихотворения «Ан лгъыбза» («Песня-плач матери»), «Х1ышта» («Наш 

край»). 

В.З. Копсергенова рассказы «Мамырра» («Мирная жизнь»), «Дауышвара» 

(«Тишина»), стихотворение «Ш1уб» («Крот»). 

Л.К. Шебзухова стихотворение «Ах1врапшдзаква» («Цветы»). 

М.К. Кармова рассказ «Апстх1ваква» («Облака»). 

А.В. Хачукова рассказы «Срычвх1ва» («Вьюга»), «Айера» («Война»), «Ажьа хвыц» 

(«Зайчонок»), «Абага» («Лиса»), «К1ыт1у» («Собачка»). 

И.А. Дахчукова рассказы «Сара стг1ачва» («Моя семья»), «Абадырра» 

(«Знакомство»). 

100.7.4. Литература других народов (в переводе на абазинский язык). 

Л.Н. Толстой сказка «Асльани абаги» («Лев и лисица» (перевод В.Б. Тугова). 

И.А. Крылов басня «Амимуни аларбг1выги» («Мартышка и очки») (перевод А.В. 
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100.7.5. Литературоведческая пропедевтика. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: сюжет (последовательность 

событий), тема, главная мысль, персонажи. Герой произведения: его портрет, речь, поступки. 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их сходство и различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Басня. Малые фольклорные жанры (пословицы, 

поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Литературная 

(авторская) сказка. Литературная сказка в прозе и стихах. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Особенности сказок о животных, бытовые, 

волшебные. Сказка и рассказ. Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, 

различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Средства 

и приемы художественной выразительности: сравнение, гипербола, олицетворение. Деление 

текста на части. 

100.8. Содержание обучения в 3 классе. 

100.8.1. Устное народное творчество. 

Пословицы. Скороговорки. Детские игры. Считалки. 

Детская игра «Къваласра» («Игра в костяшки»). 

Народные сказки «Алыгажви абаги» («Старик и лиса»), «Амахтши абаги» («Верблюд 

и лиса»), «Амлыкви акъыльи» («Богатство и ум»), «Атши аквыджьми» («Лошадь и волк»), 

«Рыц1а ймчхъуда», «Ацгви ах1вынапи» («Кошка и мышка»), «Апыльи арби» («Слон и 

петух»), «Атшада гвыбзыгъа» («Умный осёл»), 

Нартские сказания «Нартырг1а» («Нарты»), «Нартырг1а рзаман» («Времена нартов»), 

«Нартрг1а рч1вац1ла хьапщ» («Золотая яблоня Нартов»). 

100.8.2. Литературные сказки. 

Ф.Н. Апсова сказки «Тшада чк1вынк1 Нвзачва шг1анайауыз» («Как маленький ослик 

нашёл друзей»), «Ашвыр хвыцква амара шг1адырхвитхыз» («Как маленькие звери 

освободили солнце»). 

В.З. Копсергенова сказка «Ажьи акъанджьи шабахчаз» («Как заяц и ворона выручили 

друг друга»). 

100.8.3. Наши обычаи и традиции. 
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А.К. Ионов стихотворение «Х1айгвара ац1асква («Традиции дружбы»), 

A. В. Хачукова рассказ «Ах1бара-айц1бара» («Старший и младший»), 

И.А. Дахчукова рассказ «Х1ара х1ц1асква» («Наши обычаи»), 

B. З. Копсергенова рассказ «Алыгажв йуасйат» («Завет старика»), 

100,8.4. Из творчества абазинских писателей. 

Т.З. Табулов рассказ «Апхьарта» («Школа»), 

Х.Д. Жиров рассказ «Аби апи» («Отец и сын»), 

М.Х Чикатуев стихотворения «Апхын» («Летом»), «Адзын ц1ыхъва» («Конец 

осени»), «Йтыц1ит1 агънымшква» («Уходят зимние дни»), «Уыщымта бзита, са скыт» 

(«Доброе утро, мой аул»), 

В.З. Копсергенова рассказы «Къараба-Хъабаба» («Кудрявый одуванчик»), «Мцх1ва 

йх1вар» («Басни вруна»), «Сжвумпква ац1исква йшырфаз» («Как воробьи съели мою 

землянику»), «Папын лок1» («Весенняя сказка»), 

Ч.Х. Татаршао рассказы «Агъны г1аталит1» («Наступает зима»), «Апхыни адзыни» 

(«Лето и осень»), 

П.К. Цеков стихотворения «Дунай» («Мир»), «Сыгвла гвасра йымазтын» («Если сосед 

обижен»), «Псахъва ц1ла» («Ива»), 

Б.Х. Тхайцухов рассказы «К1авк1аз апсабара» («Природа Кавказа»), «Джьауапчы 

йыхьыздза шифахыз» («Как Джауапчы съел своё имя»), «Ц1ира» («Цира»), «Ч1вац1ла» 

(«Яблоня»), стихотворения «Гъны» («Зима»), «Март1 аг1ба» («Восьмое марта»), 

К.С.-Г. Джегутанов стихотворения «Адзын асуратква» («Краски осени»), «Адунай ду 

йалап1 садгьыл хъвы» («Моя земля - часть большого мира»), 

Р.М. Кенжев стихотворения «Нц1рата йсыму» («Всю свою жизнь»), «Сара сабазап1» 

(«Я - абазин»), 

П.А. Дзугов рассказы «Апхьаг1в йуыс ду» («Главное дело ученика»), «Ayarla 

рачважваща уымдырырквын» («Если не умеешь разговаривать с людьми»), 

Ш.Ш. Физиков рассказы «Адзын амара» («Осеннее солнце»), «Абна 

дзырг!вызт1х1ва» («Хотя лес молчит»), «Аквыджьма ахъац!ара» («Храбрость 
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волка»), стихотворения «Сара с-Псадгьыл» («Моя Родина»), «Аг1апын аг1воуква» 

(«Предвестники весны»). 

Д.К. Лагучев стихотворения «Кърым» («Крым»), «Питхан лыщымтахъа» («Утро 

Гитхан»), «Мащал йпа Дадым» («Дадым - сын Мащала»), «Ацгви ах1вынапи» («Кошка и 

мышка»), «Зарарчы» («Вредина»), «Къвбиналокт» («Аул Кубина»). 

К.А. Баталов стихотворения «Саба йурамла сымПвайсуан» («Я шёл по улице отца»), 

«КъаПара» («Цветение»). 

К.Л. Мхце стихотворения «Адзын» («Осень»), «Йач1ва г1ах1к1ит1» («Ловим 

звезды»), «Сара сдунай» («Мой мир»). 

А.К. Ионов стихотворения «Анхаг1ви аг1щаг1ви» («Трудяга и лентяй»), «Зпа ддухауа 

аба йашва» («Песня отца, чей сын растёт»), «Х1ышта» («Наш край»). 

Н.Ц. Муратков рассказы «Х1атыкъ» («Кукурузная лепешка»), «Сгьымбах1ахт1» («Я 

больше не обижался»), «Ужвы йг1анариуа швара Йшвч1вып1» («Кто родится следующим, 

тот ваш»). 

Х.С. Аджибеков стихотворение «Йг1асгвалашвахт1» («Я вспомнил»). 

Ф.Н. Апсова стихотворение «Асыжвп1а йыла акыт дзырг1вит1» («Молчит аул...»). 

Л.К. Шебзухова стихотворение «Сы г1асит1» («Снег идёт»). 

А.В. Хачукова рассказы «Апсабара ахчаг1вчва» («Защитники природы»), «Къази 

йыщымтахъа» («Утро Кази»), «Адзыг1в ч1выуит1» («Плач реки»), «ЧадыНва» («Черешня»), 

«Йх1хчап1 xI-Псадгьыл апсабара» («Защитим природу нашей Родины»), «Квырмыш 

швзысчпит1» («Преклоняюсь перед вами»), «Уа, агъны пшдза» («О, красивая зима»), «Ацгви 

ах1вынапи» («Кошка и мышка»). 

И.А. Дахчукова рассказ «Апсабара х1шврыхча» («Давайте защитим природу»). 

М.Д. Тхагалеговарассказ «Зны пхыз гвымхак1 збан...» («Плохой сон»). 

100.8.5. Литература других народов (в переводе на абазинский язык). 

А.С. Пушкин сказка «Ахьапщ арба алок1» («Сказка о золотом петушке») (перевод 

А.К. Ионов) (отрывок). 
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И.А. Крылов басня «Ахвымбырц1ак1ьи арцуи» («Стрекоза и муравей») (перевод А.В. 

Хачуковой, И.А. Дахчуковой). 

Л.Н. Толстой рассказ «Г1вынбжьаг1вчва» («Два товарища» (перевод В.Б. Тугова). 

100.8.6. Литературоведческая пропедевтика. 

Жанровые характеристики рассказа, стихотворения, басни, особенности их 

построения и используемые выразительные средства. Средства и приемы художественной 

выразительности: синонимы, антонимы, эпитеты, метафора, гипербола, крылатые 

выражения. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою. Микротемы текста. 

100.9. Содержание обучения в 4 классе. 

100.9.1. Устное народное творчество. 

Народные сказки «Абаги акъырльуи» («Лиса и журавль»), «Атшада, ацгвы, алаква» 

(«Осёл, кот и собаки»), «Алыгажви ахвымбырц1ак1ьи» («Старик и муравей»), «Абаги 

алакви» («Лиса и собаки»), «Мурат йща шихахыз» («Как Мурат отомстил за себя»). 

Сказания о нартах «Нартырг1и Шарданырг1и руасаражви» («Нарты и мудрец из рода 

Шардановых»), «Нартырг1а ртшква» («Кони нартов»). 

Детская игра «Кытча» («Загадки»). М.Х. Чикатуев, стихотворение «Кытча» 

(«Загадка»). 

100.9.2. Литературные сказки. 

В.З. Копсергенова сказка «Амшвчыр» («Медвежонок»). 

А.К. Ионов сказание «Сосрыкъва» («Сосруко»). 

Ф.Н. Апсова сказка «П1ап1ина лк1ыжк1ыж» («Свирель Папины»). 

100.9.3. Из творчества абазинских писателей. 

К.А. Баталов рассказ «Саргьи хвбала сапхьушт1» («Я тоже буду учиться на пять»), 

«Пхны» («Лето»). 

Д.К. Лагучев стихотворения «Арыпхьаг1в» («Учитель»), «Амсакъра Йг1алц1уа» («К 

чему приводит неосторожность»), «Йаъам ква» («Нет такого дождя»), «Пша» («Ветер»), 

«Асылг1ва наг1вг1аг1вит!» («Снег кружится»). 
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В.З. Копсергенова рассказ «Апхын асуратква» («Краски осени»). 

М.З. Дагужиев рассказ «Квашуа» («Ливень»). 

К.Л. Мхце стихотворения «Адзын» («Осень»), «Агъны ахъазла хъвыцра» («Мысли о 

зиме»), «Схакв» («Мой дом»), «Черкесск къала» («Город Черкесск»). 

Б.Х. Тхайцухов стихотворение «Адзын» («Осень»), рассказ «Абна апны агъны» 

(«Зимой в лесу»), «Уазынха у-Псадгьыл» («Будь верен своей Родине»). А.К. Ионов, «Адзын» 

(«Осень»). 

Ш.Ш. Физиков рассказы «Тыдзталхьа» («Новоселье»), «Кърар» («Верность»), 

стихотворения «Адзынла» («Осенью»), «Агъныла» («Зимой»), «Пшдзап1 сара с-Псадгьыл» 

(«Моя Родина красивая»). 

М.С.-Г. Тлябичева стихотворения «Асы г1асит1» («Снег идёт»), «Албырг1ан» 

(«Эльбурган»). 

П.К. Цеков стихотворение «Сара с-К1авк1аз» («Мой Кавказ»). 

В.Б. Тугов рассказ «Х1абазап1 xlapa» («Мы - абазины»). 

А.В. Хачукова рассказы «Апхын» («Лето»), «Агвыргъьахъв мшы» («Радостный 

день»), «Памта пшдза» («Красивое время года»), «С-Дарыкъвакт» («Мой Дударуковский»), 

«Къарча-Черкес Республика» («Карачаево-Черкесская Республика»). 

И.А. Дахчукова рассказ «Къара-Пагва» («Аул Кара-Паго»). 

М.Д. Тхагалегова рассказ «Сара с-Псадгьыл» («Моя Родина»), 

100.9.4. Литература других народов (в переводе на абазинский язык). 

А.С. Пушкин сказка «Апаштах1пх1и абжьыг1в айщчви» («Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях») (перевод Г.К. Ионова). 

Л.Н. Толстой сказка «Ахымшвк1» («Три медведя») (перев. А.В. Булатовой, И.А. 

Дахчуковой). 

100.9.5. Литературоведческая пропедевтика. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). Разные типы рифм. Средства и приемы 
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художественной выразительности: контраст. Направление развития художественной 

культуры: от народного творчества к авторским формам. 

100.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (абазинском) языке на уровне начального общего образования. 

100.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном (абазинском) языке 

на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через 

изучение родного языка и родной литературы, являющихся частью истории и культуры 

страны; 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при работе 

с художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
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неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

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; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации, в том числе на уроках литературного чтения на родном (абазинском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений); 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных 

произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словеснохудожественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 
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потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

абазинской литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы. 

100.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном (абазинском) языке 

на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

100.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать 

аналогии текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев. 

100.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 
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сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного анализа текста (классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

100.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, 

справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно 

создавать схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 

100.10.2.4. У обучающегося будут сформированы 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 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
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корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные 

(повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

100.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

100.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

100.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном 

(абазинском) языке с использованием предложенного образца. 
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100.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(абазинском) языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта абазин; 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

воспринимать устную речь учителя, других обучающихся, понимать содержание 

слов, словосочетаний, предложений и коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в тексте основные логические части; 

читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

читать наизусть не менее 2 стихотворений разных авторов; 

читать вслух, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

работать с учебником (использовать систему условных обозначений, находить 

нужную главу и нужное произведение по оглавлению учебника, связывать иллюстрации с 

содержанием соответствующего текста, пользоваться словарем в конце учебника); 

рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с содержанием текста в 

учебнике, строить небольшой рассказ по сюжету иллюстраций и текста; 

отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

различать малые жанры фольклора: пословицы, загадку, считалку, скороговорку, 

сказку, рассказы, стихотворения; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 
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находить средства художественной выразительности в тексте (повтор, 

восклицательный и вопросительный знаки); 

ориентироваться в школьной библиотеке. 

100.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(абазинском) языке. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры абазин, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях (в контексте изученных произведений); 

целенаправленно и внимательно слушать собеседника (учителя и других 

обучающихся): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым 

содержанием; 

воспринимать и понимать содержание текстов, воспринятых на слух; 

ориентироваться в книге по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 

условным обозначениям; 

читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии 

с индивидуальными возможностями, ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения; 

строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя; 

называть имена 2-3 классиков абазинской литературы, называть имена 2-3 

современных писателей; 

перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

описывать и сравнивать героев произведения (их имена, внешний вид) и их поступки; 

читать наизусть не менее 3 стихотворений разных авторов (по выбору); пользоваться 

словарем для выяснения значений слов; 

сравнивать фольклорные и авторские художественные произведения (отмечать их 

сходство и различие); 
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ориентироваться в жанровом разнообразии произведений (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки, басни, рассказы, 

стихотворения); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

определять смыслы малых фольклорных форм (пословиц, поговорок, загадок); 

выделять особенности произведения по жанру, различать сказку и рассказ; 

сравнивать прозаическую и стихотворную речь (узнавание, различение); 

определять сюжет, тему, главную мысль произведения, характеризовать персонажей; 

находить с помощью учителя изобразительно-выразительные средства литературного 

языка произведения (сравнение, олицетворение, гиперболу (преувеличение); 

делить текст на смысловые части; 

выразительно декламировать художественное произведение; 

читать тексты по ролям, участвовать в постановке живых картин; 

создавать собственные тексты (мини-сочинение, рассказ, стихотворение); 

сравнивать иллюстрации в учебнике с соответствующими художественными текстами; 

эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка. 

100.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(абазинском) языке. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы; 

целенаправленно слушать речь учителя, других обучающихся, выделять из неё 

главную и второстепенную информацию; 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, по 

последовательности событий; 
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участвовать в диалогах; 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

рассказывать о любимом литературном герое; 

выявлять авторское отношение к герою; 

характеризовать героев, описывать характер героя; 

называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений, перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в 

классе; 

читать наизусть не менее 4 стихотворений разных авторов (по выбору); 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

узнавать и различать жанры: малые жанры фольклора, сказки фольклорные и 

литературные, басню, рассказ, стихотворение; 

давать жанровые характеристики рассказу, стихотворению, басне, видеть 

особенности их построения и используемые выразительные средства; 

характеризовать сюжет, тему, идею художественного произведения; 

оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

находить средства художественной выразительности в авторской литературе 

(синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения, метафоры, гиперболу (преувеличение), 

крылатые выражения); 

определять микротемы текста; 

эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 
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интерпретировать литературный текст в творческой деятельности (декламация, 

инсценировка, живые картины, живописные и музыкальные произведения); 

читать по ролям с соблюдением норм произношения; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий (эпизодов текста), составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

пересказывать произведение (устно) от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

создавать собственные тексты в форме устных высказываний или письменных 

сочинений; 

перерабатывать текст, сочинять отсутствующее начало или конец текста; 

создавать свои иллюстрации (рисунки, афиши, видеоряд) к тексту; 

выбирать книги для самостоятельного чтения, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге. 

100.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(абазинском) языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях абазинской литературы отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народа; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

целенаправленно слушать речь учителя, других обучающихся, выделять из неё 

информацию по заданию учителя, отвечать на заданные вопросы; 

письменно пересказывать услышанное; 

различать типы рифм (по расположению ударного слога, составные); 

определять тему и главную мысль произведения, делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; 

Программа - 03 



 

 

 

 

 

 

  

характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений, выявлять авторское отношение к герою; 

читать наизусть не менее 5 стихотворений или отрывки из них в соответствии с 

изученной тематикой произведений (по выбору); 

пересказывать текст кратко и подробно; 

представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

определять выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (подготовка 

устного сообщения на определенную тему); 

самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления); 

представлять направление развития художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

отличать народные произведения от авторских; 

давать расширенную характеристику герою произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою; 

интерпретировать тексты литературных произведений в своей творческой 

деятельности (декламация, инсценирование, драматизация); 

создавать разные виды рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев), следуя правилам их 

построения; 

работать с деформированным текстом, используя различные способы; 

создавать собственные тексты сказок, рассказов, стихотворений; 

сопоставлять тексты абазинской литературы с русской литературой; 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(«Литературное чтение на родном языке») 

№ 

урока 

Тема урока    

Кол-

во 

часов 

План. 

дата 

Факт.дата 

1.  В.Берестов «Первый листопад», «Отражение» 2   

2.  В.Лунин «Идем в лучах зари», «Ливень» 2   

3.  А.Иванов «Как Хома картины собирал». 

«Музейный Дом. Выставка рисунков»   

2   

4.  Д. Дмитриев «Встреча» 2   

5.  Э. Мошковская «Мотылек», «Осенняя вода» 2   

6.  С. Козлов «Звуки и голоса». «Музейный Дом. 

Выставка рисунков» 

2   

7.  О. Кургузов «Мальчик-папа» 2   

8.  Э. Мошковская «Когда я уезжаю», «Нужен он» 2   

9.  В. Драгунский «Кот в сапогах» 2   

10.  Тим Собакин «Самая большая драгоценность» 2   

11.  И. Крылов. Басни. «Музейный Дом. Выставка 

рисунков» 

2   

12.  Н. Носов «Мишкина каша» 2   

13.  М. Вайсман «Приставочка моя любименькая» 2   

14.  С. Махотин «Самый маленький». 2   

15.  А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 2   

16.  Ю. Коваль «Под соснами» 2   

17.  К. Паустовский «Стальное колечко». «Музейный 

Дом. Выставка рисунков» 

2   
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Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», УМК «Школа России»,        4 класс 

 

 

                Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном русском 

языке» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта; 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №13 

с УИП эстетического цикла»; учебного плана; примерной общеобразовательной программы 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования начального общего 

образования, с учетом авторской  программы по литературному чтению на родном 

(русском) языке  О.М. Александровой. 1—4 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова и др.]. —М.: Просвещение. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебно -  методического 

комплекса: 

Литературное чтение на родном русском языке: 4-й класс: учебное пособие/О.М. 

Александрова [др. ], - 2-е изд., стер. – Москва : Просвещение, 2022. – 128 с. : ил. 

              Программа рассчитана в 1 классе на 17 ч (0,5 ч в неделю); во 2 классе на 17 ч. в год 

(0,5 часа в неделю): в 3 классе на 17 ч. в год (0,5 часа в неделю); в 4 классе - на 17 ч. в год 

(0,5 часа в неделю) 

 

Цели изучения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном русском языке» 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: развитие читательских умений, 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. 

В программе курса «Литературное чтение 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. Эти концептуальные положения 

определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована 

благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; б) вниманию к тем 

произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского детства: 

особенности воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира; в) расширенному 

историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие 

от современности; такой комментарий позволяет современному младшему школьнику 

лучше понять особенности истории и культуры народа, а также содержание произведений 

русской литературы. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же 

принципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство 

младших школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко 

отражены духовные основы русской культуры, русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа. 



Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на 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 младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

• формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых 

для национального русского сознания и отраженных 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение на родном русском языке» 

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

разработана для организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, 

входящего в образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом 

цели курса литературного чтения на родном русском языке в рамках предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах 

Российской Федерации. В Указе Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении 

изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. № 1666, отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность 

основана на сохранении русской культурной доминанты, присущей всем народам, 

населяющим Российскую Федерацию. Современное российское общество объединяет 

единый культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии 

русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов Российской 

Федерации и в котором заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, 

как уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и 

интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру». В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс направлен 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 курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» положена мысль 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 тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и 

будущего русской национально-культурной традиции в сознании младших школьников. 

                  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом МБОУ 

«СОШ №13 с УИП эстетического цикла» и ООПНОО с учетом текущих образовательных 

результатов (среднее арифметическое результатов четвертных отметок). 

Программа адресована обучающимся 4 В класса МБОУ «СОШ № 13 с УИП 

эстетического цикла» с разноуровневой подготовкой. 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

4 класс 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, сформулированным в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных результатов: 

1) осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

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

принадлежности; 

2) понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

3) развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

1) познавательные универсальные учебные действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить 

свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

 2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

Предметные результаты. 

1) Выпускник научится: 

• понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность 

народа, как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой 

культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознавать коммуникативно- 

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

• осознавать значимость 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; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного 

текста, позицию автора художественного текста, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

• владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

• совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

• применять опыт 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 учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

• самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения;  

• пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

• создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

• пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

• создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

Виды деятельности, направленные на достижение планируемого результата. 

         



Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача 

с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской 

литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.  

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека.  

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения)  

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 

отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного 

запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета.  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.  

Письмо (культура письменной речи)  

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях.  

Библиографическая культура  

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений 

для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих 

возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре.  

Круг чтения  

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 



национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о 

детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа 

(первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 

значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений)  

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе 

художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских 

художников. 

 

 

Раздел «Содержание учебного предмета» 

Краткая характеристика содержания предмета по каждому тематическому разделу 

с учетом требований ФГОС общего образования. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на содержание 

основного курса «Литературное чтение», сопровождает и поддерживает его, соотносится с 

включенным в него содержанием, но при этом не дублирует это содержание. В содержании 

программы выделены следующие разделы: «Виды речевой и читательской деятельности», 

«Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся». 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

центре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до современности (например, 

доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми 

понятиями происходит на 

материале доступных для восприятия учащихся начальной школы произведений русских 

писателей, наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры. Знакомство с этими произведениями помогает младшим школьникам понять 

ценности национальной культурной традиции, ключевые понятия русской культуры. 

2. Интересы ребенка младшего школьного возраста: главными героями значительного 

количества произведений выступают сверстники младшего школьника, через их 

восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе культурно-

исторические понятия. В программу 

включены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, показывают 

пути взросления, становления характера, формирования нравственных ориентиров; отбор 

произведений позволяет ученику глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные 

исторические периоды. В 

программе представлено значительное количество произведений современных авторов, 

продолжающих в своем творчестве национальные традиции русской литературы, эти 

произведения близки и понятны современному школьнику. 



3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отраженные средствами других видов искусства, 

что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре. 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» и принципами построения курса содержание 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», «Я фантазирую 

и мечтаю», во втором разделе: «Люди земли русской», «Что мы Родиной зовем», «о родной 

природе». Произведения каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, 

что позволяет обнаружить существование традиции во времени (традиционность формы 

произведения, темы или проблемы).  

 

Содержание учебного предмета 

4 класс – 17 часов (34 недели по 0,5 ч) 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (10 ч)  

Я и книги (3 ч) 

Испокон века книга растит человека  

Д.Н. Мамин-Сибиряк . Книжка с картинками. 

И. А.Гончаров. Фрегат «Паллада» 

С.Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука. 

С.Т. Григорьев. Детство Суворова 

 

Я взрослею (2 ч) 

Скромность красит человека  

Л. Л. Яхнин. Храбрец. 

И.П. Токмакова. Разговор Татарника и Спорыша. 

Е.В. Клюев. Шагом марш. 

Любовь все побеждает 

Б.П. Екимов. Ночь исцеления. 

И.А. Мазнин. Летний вечер. 

 

Я и моя семья (3 ч) 

Такое разное детство  

К.В. Лукашевич. Мое милое детство. 

М.В. Водопьянов. Полярный летчик. 

Е.Н. Верейская. Наташа пишет ночью письмо и затем его сжигает 

 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

Придуманные миры 

Т.В. Михеева. Асино лето.  

В. П. Крапивин. Голубятня в Орехове 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (7 ч)  

Люди земли Русской  (2 ч)  

Е.В. Мурашова. Каффа 

К.И. Кунин. За три моря. Путешествие Афанасия Никитина. Афанасий Никитин. Хождение 

за три моря. 

В.А. Гагарин. Мой брат Юрий. 

Ю.А.Гагарин. Сто восемь минут. 

Г.С. Титов. Наш Гагарин. 

 



Что мы Родиной зовем (2 ч) 

Широка страна моя родная 

А.Д. Дорофеев. Веретено. Сказ о валдайских колокольчиках. 

М.Я. Бородицкая. В гостях у лесника. 

Г.Я. Снегирев. Карликовая березка. 

В.Г. Распутин. Саяны. 

 

О родной природе (3 ч) 

Мороз невелик, да стоять не велит  

Загадки и пословицы. 

Морозко. Отрывок из русской народной сказки.  

В.Ф. Одоевский. Мороз Иванович. 

Д.Б. Кедрин. Мороз на стеклах. 

Н.Н. Асеев. Такой мороз. 

В.Д. Берестов. Мороз. 

На небе стукнет, на земле слышно 

Загадки 

М.М. Зощенко. Гроза. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Детство Темы. 

А.А. Блок. Перед грозой. 

А.А. Блок. После грозы. 

Ветер, ветер, ты могуч… 

В.А. Солоухин. Ветер. 

 

 

 

Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета. 

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир младшего школьника, возможностями приобщения к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим 

потенциалом, русская литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, овладению 

культурой межнационального общения. Изучение предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их 

речевой культуры и коммуникативной компетенции.  

Каждый из проблемно-тематических блоков учебного курса  включает сопряжённые с ним 

ключевые понятия, отражающие духовную и материальную культуру русского народа в их 

исторической взаимосвязи.  

 

 

Межпредметные связи учебного предмета, курса. 

Данная программа предусматривает связь с программами других предметов учебного 

плана:  

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир». Как часть предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебный предмет 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с предметом «Родной язык 

(русский)». 

Специфика начального курса литературное чтение на родном русском языке заключается в 

его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. 

Межпредметные связи способствуют развитию творческого, логического и вариативного 

мышления учащихся, позволяют им применять полученные знания в реальных условиях, 



являются одним из существенных факторов воспитания внутренней культуры и 

личностных качеств, направленных на доброе отношение к природе, людям, труду и жизни. 

 

 

 

Раздел «Тематическое планирование» 

Учебно – тематический план по литературному чтению на родном русском языке 

4 класс  

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 10 

1.  Я и книги  3 

2.  Я взрослею 2 

3.  Я и моя семья 3 

4.  Я фантазирую и мечтаю 2 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 7 

5.  Люди земли Русской 2 

6.  Что мы Родиной зовем. 2 

7.  О родной природе 3 

 Итого: 17 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

 «Литературное чтение на родном русском языке» 

4 класс 

 Дата Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

План Факт 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА.  Всего часов - 10 

 

Тема 1. Я и книги. Всего часов - 3 

 

1.    1.1 Д.Н. Мамин-Сибиряк . Книжка с картинками 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

1 

2.    1.2 И. А.Гончаров. Фрегат «Паллада» 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

1 

3.    1.3 С.Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука. 

С.Т. Григорьев. Детство Суворова 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

1 

Тема 2. Я взрослею. Всего часов - 2 

 

4.    2.1 Л. Л. Яхнин. Храбрец. И.П. Токмакова. 

Разговор Татарника и Спорыша. 

Е.В. Клюев. Шагом марш. 

1 



Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

5.    2.2 Любовь все побеждает. Б.П. Екимов. Ночь 

исцеления. И.А. Мазнин. Летний вечер. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

1 

Тема 3. Я и моя семья. Всего часов - 3 

 

6.    3.1 К.В. Лукашевич. Мое милое детство. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

1 

7.    3.2 М.В. Водопьянов. Полярный летчик. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

1 

8.    3.3 Е.Н. Верейская. Наташа пишет ночью письмо 

и затем его сжигает 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

1 

Тема 4. Я фантазирую и мечтаю. Всего часов - 2 

9.    4.1 Т.В. Михеева. Асино лето.  

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

1 

10.    4.2 В. П. Крапивин. Голубятня в Орехове 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

1 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ. Всего часов - 7 

 

Тема 5. Люди земли Русской. Всего часов - 2 

11.    5.1 Е.В. Мурашова. Каффа 

К.И. Кунин. За три моря. Путешествие Афанасия 

Никитина. Афанасий Никитин. Хождение за три 

моря. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

1 

12.    5.2 В.А. Гагарин. Мой брат Юрий. 

Ю.А. Гагарин. Сто восемь минут. 

Г.С. Титов. Наш Гагарин. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

1 

Тема 6. Что мы Родиной зовем. Всего часов - 2 

13.    6.1 А.Д. Дорофеев. Веретено. Сказ о валдайских 

колокольчиках. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

1 

14.    6.2 М.Я. Бородицкая. В гостях у лесника. 

Г.Я. Снегирев. Карликовая березка. 

В.Г. Распутин. Саяны. 

1 



Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

Тема 7. О родной природе. Всего часов - 3 

15.    7.1 Загадки и пословицы. 

Морозко. Отрывок из русской народной сказки.  

В.Ф. Одоевский. Мороз Иванович. 

Д.Б. Кедрин. Мороз на стеклах. 

Н.Н. Асеев. Такой мороз. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

1 

16.    7.2 В.Д. Берестов. Мороз. 

Загадки 

М.М. Зощенко. Гроза. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Детство Темы. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

1 

17.    7.3 А.А. Блок. Перед грозой. 

А.А. Блок. После грозы. 

В.А. Солоухин. Ветер. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний/Урок диалог 

1 

   Итого: 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


