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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном русском 

языке» для 4 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего  

образования по учебному предмету «Литературное чтение на русском родном 

языке», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Программа направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Цель учебного предмета «Литературное чтение на родном русском  языке» - 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Задачи: 

− развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

− создание на практике условий для развития читательских умений и 

интереса к чтению книг;  

− расширение литературно-образовательного пространства учащихся 

начальных классов;  

− воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, 

и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать ее правильной, точной, богатой; 

− развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и «чувства языка»;  

− овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, оставлять 

несложные монологические высказывания;  

− воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

− пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь;  

− воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе;  

− развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 

культурой устной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 
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этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения 

и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

В учебном плане на изучение литературного чтения на русском родном  

языке в 4 классе отводится 0,5 часа в неделю, всего 17 часов (34 учебные недели). 

Оценивание обучающихся осуществляется по четвертям. 

Работа по предмету обеспечивается УМК: 

Для учителя: 

Кутейникова Н.Е., Синёва О.В., Дудова Л.В., под ред.Богданова С.И. Литературное 

чтение на родном (русском) языке (в 2 частях). 3 класс.- М.: ООО «Русское слово – 

учебник». 

Для обучающегося: 

Кутейникова Н.Е., Синёва О.В., Дудова Л.В., под ред.Богданова С.И. Литературное 

чтение на родном (русском) языке (в 2 частях). 3 класс.- М.: ООО «Русское слово – 

учебник». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения;  

− ориентация на содержательные моменты школьной действительности;  

−  мотивация обращения к художественному произведению как источнику 

эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и 

энциклопедической литературе как источнику получения информации; 

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, отражённых 

в литературных произведениях;  

− умение самостоятельно понимать мотивы поступков героев произведения; 

соотносить их с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный 

выбор.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
                Обучающийся научится: 

− формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей.  

− читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.).  

− составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. 

Выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 
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вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов. 

Оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, 

баллы и пр.).  

− определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «-», «?»).  

− анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «-», «?»). Фиксировать причины неудач в устной форме 

в группе или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. 

Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

Познавательные универсальные учебные действия 

                Обучающийся научится: 

− анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать её на 

уровне обобщения в совместной коллективной деятельности. 

− считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений.  

− сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и 

различное в них. 

−  замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать их 

назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих 

творческих работах.  

− сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. 

−  отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла 

произведения.  

−  строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7-8 предложений.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

               Обучающийся научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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− строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

− контролировать действия партнера; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

− задавать вопросы; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

− использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 

            Обучающийся научится: 

− употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему;  

− делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план;  

− читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста по вопросам учителя; 

− осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте;  

− задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения;  

− находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на информационный аппарат книги, еѐ элементы; 

получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных 

жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  
− пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

− сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

− пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.  

− сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках.  
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Литературоведческая пропедевтика. 

Обучающийся научится: 

− понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

− определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

− понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

− осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, 

находить в тексте доказательства различия и сходства; 

− находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

4 класс (17 ч) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный  для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания.  Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,  

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение  справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Работа с учебными текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное 

соотношение с его содержанием.  Определение особенностей учебного и научно-
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популярного текста (передача информации), Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов сказок.  

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

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

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

(культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе Фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного истина) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения 

с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста 

(деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 
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фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего 

текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия(выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида 

речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению(художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе(описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения о Родине: Андрей Платонов «Любовь к Родине, или Путешествие 

воробья».  Иван Шмелёв «Русская песня». Пословицы и поговорки о Родине, о 

подвиге, о славе. Картины родной природы в произведениях М. М. Пришвина и 

К.Д. Паустовского. Мир живой природы в произведениях М. Колосова «Ежишка», 

Е. Носова «Тридцать зёрен». Произведения «О братьях наших меньших».  Е.И. 

Носов. «Хитрюга».  В.В. Бианки. «Сумасшедшая птица». В.П. Астафьев. «Зорькина 

песня». Г.А. Скребицкий. «Кот Иваныч». К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб». 

«Литературные сказки» К.Г. Паустовский. «Квакша».  А. Погорельский «Чёрная 

курица, или Подземные жители» 
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Литературоведческая   пропедевтика   (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор.  

Творческая деятельность обучающихся 
Интерпретация текста в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование. 

«Россия - наша Родина» (3 часа) Андрей Платонов «Любовь к Родине, или 

Путешествие воробья».  Иван Шмелёв «Русская песня». Пословицы и поговорки о 

Родине, о подвиге, о славе. «Лирика родной природы» (5ч) Осень в природе и 

поэзии среднерусской полосы (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, С.А. Есенин, И.А. 

Бунин). Картины родной природы в произведениях М. М. Пришвина и 

К.Д.Паустовского. Мир живой природы в произведениях М. Колосова «Ежишка», 

Е.И. Носова «Тридцать зёрен». «О братьях наших меньших» (5 часов)  Е.И. Носов. 

Хитрюга.  В.В. Бианки. Сумасшедшая птица. В.П. Астафьев. Зорькина песня. Г.А. 

Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. «Литературные сказки» 

(4 часа) К.Г. Паустовский. Квакша.  А. Погорельский «Чёрная курица, или 

Подземные жители» 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс (17 часов) (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. «Россия - наша Родина» 3 

2. «Лирика родной природы» 5 

3. «О братьях наших меньших» 5 

4. «Литературные сказки» 4 

Итого 17 
 


