
 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета   «Литературное чтение на родном языке» 

разработана на основе : 

-  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 № 373 от 06.10.2009 

-Примерной образовательной программы по учебным предметам. Начальная школа 

В 2.ч.,ч.1,изд.-Москва « Просвещение»,2010г 

-   Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1–4 

классы / Л. Ф. Климанова,  М.В. Бойкина– М. : Просвещение, 2011 

  - Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

Красноярской НШ  

На изучение курса « Литературное чтение на родном языке» отводится 1 час в неделю в 

1 полугодии- 17 часов. 

 

I  Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения курса 

         У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к чтению художественной литературы; 

 основы для эмоционального переживания художественного текста; 

 начальные представления о нравственных понятиях, отраженных в литературных 

текстах (родной дом, родители, малая Родина, ответственность за родных, свое дело; 

забота о других, смелость как преодоление страха, верность в дружбе); 

 эстетические чувства при восприятии красоты родной природы, отраженной в 

художественных произведениях; 

 понимание своих чувств на основе восприятия чувств героев литературных 

произведений; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к чтению как особому способу изображения действительности; 

 мотивации к самовыражению в выразительном чтении, творческой и игровой 

деятельности; 

 основы для эмоционального переживания и осознания основной мысли 

художественного текста; 

 эмоционального отношения к поступкам героев литературных произведений 

доступных жанров и форм; 

 любви к родному дому, малой Родине; 

 представлений об оценке литературного героя произведения по его поступкам. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 менять позиции слушателя и читателя в зависимости от учебной задачи; 

 участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и оценивать их; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

 выбирать книги для внеклассного чтения.  

 

 Познавательные универсальные учебные действия  



Обучающийся научится: 

          отличать художественные книги от научно-популярных; 

 определять автора книги и ее название; 

 определять содержание книги по иллюстрациям; 

 участвовать в организации выставки книг в классе; 

 подбирать иллюстрации к литературному произведению; 

 создавать рисунки-иллюстрации к произведениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения, пользуясь списком книг « Читаем 

летом» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 видеть особенности народного и авторского текста, в том числе с учетом 

представления о подробности в художественном изображении; 

 понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения; 

 сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

 реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

 проявлять интерес к общению и групповой работе; 

 воспринимать мнение собеседников; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

 действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

 ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские 

отношения, семейные отношения, близкие родственники; 

 понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

 понимать контекстную речь взрослых; 

 эмоционально воспринимать содержание высказываний собеседника. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 сравнивать иллюстрации и содержание произведений; 

 иметь представления о справочной, периодической литературе; 

 осуществлять поиск тематических журналов; 

 кратко и подробно пересказывать. 

 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 



Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от 

слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, 

интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу 

скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на 

смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой 

задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного 

текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его 

содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 
В курсе литературного чтения на родном языке реализуются следующие сквозные 

линии с родным русским языком: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками  различных  видов   устной и письменной речи на 

родном языке. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение на родном языке»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

5) приобщение к литературе на родном языке как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, 

писателях. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения 

детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на 

этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Отбор 

произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя.  

На уроках литературного чтения на родном языке ведущей является 

технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции 

младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по  названию произведения, имени автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту иллюстрации  с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, 

эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 



1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, 

или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями 

текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных 

впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2.Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста 

или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через 

текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых 

слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

3.Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, 

выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 

1.Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 

прочитанного,  дискуссия.  Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, 

оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование 

основной идеи   текста или совокупности его главных смыслов. 

2.Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. 

Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.  

Обращение учащихся к готовым иллюстрациям.  Соотнесение видения художника с 

читательским представлением. 

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 

художественной формы). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как 

вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности 

диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и 

репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме 

или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого 

этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или 

поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство 

(объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, 

характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов 

(повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и 

рассуждения. 

 

Язык и речь. Слово. 



Слово. Слово имеет значение. Изобразительные средства языка: сравнение, 

олицетворение. Вежливые слова. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое 

и переносное значения, определять основу переноса значения. Умение 

сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из 

данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при 

составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

Развитие речи. Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. 

Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной 

интонацией, мимикой. 

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. 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать 

громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить 

текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, 

выделить логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику  чтения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. Пересказ текста по плану. Опорные слова. 

Составление рассказа  по опорным словам. Работа с деформированным текстом. 

Составление рассказа по сюжетным картинкам. Работа с деформированным текстом. 

Устное народное творчество. Загадки. Пословицы. Пословицы о добрых 

делах. Пословицы о труде и безделье. Поговорки. Вежливые слова. «Волшебные» 

слова. Потешки, прибаутки. Считалочки, дразнилки. Скороговорки, чистоговорки. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Чтение, анализ произведения, ответы на вопросы. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном и неявном (подтекст) виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, 

личного опыта и наблюдений. Антиципация, интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. Формирование навыка чтения как вида речевой 

деятельности. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно. 

 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Произведения для чтения и анализа: В.Бианки. «Как муравьишка домой 

спешил», С. Маршак. Стихи, М.Пришвин. «Четыре художника», Волшебные сказки, 

Л.Толстой. Рассказы о животных, П.Ершов «Конек-Горбунок», Загадки. Пословицы, 

П. Синявский «Зелёная аптека, В.Драгунский. Денискины рассказы, С. Топелиус 

«Зимняя сказка», В.Осеева. «Синие листья», И.Пивоварова. «О чем думает моя 

голова», Потешки, прибаутки, Считалочки, дразнилки, РНС «Морозко», Авторские 

сказки, И.Пивоварова. «День защиты природы», Г. – Х. Андерсен «Гадкий утёнок», 

Ш. Перро «Спящая красавица», М.Зощенко «Не надо врать Стихи С.Я. Маршака, 

Сказки и стихи К.И. Чуковского. 



 

 

III  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Язык и речь. Слово 2 

2 Развитие речи. Культура общения 4 

3 Устное народное творчество 4 

4 Чтение.  Анализ текста 

художественного произведения 

7 

Итого за год : 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


