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Пояснительная записка 

Программа «Литературное чтение на родном языке» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 , «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования,  утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,планируемых результатов начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России на примере системы учебников «Школа России» и рабочей программы   Л. 

Ф. Климановой, М.Ф. Бойкиной «Литературное чтение» 1-4 классы.М: Просвещение, 2011г    

Главной целью изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» является воспитание уважительного и бережного 

отношения к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.   

Задачи:   

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы; 

 – обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

Данная программа разработана для учащихся 4 класса, которые решением психолого-медико-педагогической комиссии Советского 

района выведены на обучение по адаптированной общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

У детей с задержкой психического развития наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень 

развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного времени для приёма и переработки сенсорной информации; в 

недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в 

непривычном положении, контурных и схематических изображений. Сходные качества этих предметов воспринимаются ими обычно как 

одинаковые. Эти дети не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; часто ошибочно 

воспринимают сочетания букв и т. д. В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания исследователями отмечаются 

его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения. Снижение способности распределять и концентрировать 

внимание особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии одновременно действующих речевых 

раздражителей, имеющих для детей значительное смысловое и эмоциональное содержание. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 

развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

Направления коррекционной работы: 

-Пробуждение  интереса к чтению, желания им овладеть, совершенствование связных высказываний, расширение словарного запаса,  

- коррекция мыслительной деятельности 

-развитие зрительного восприятия 

-развитие пространственного мышления 



-развитие слухового внимания и памяти 

- формирование умения работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму 

-развитие мелкой моторики 

-коррекция индивидуальных пробелов в  знаниях 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В учебном процессе используются методы: работа с книгой, словесные (лекция, рассказ, беседа), наглядные (иллюстрация, демонстрация, 

видеометод), метод контроля, практические (наблюдение, эксперимент, демонстрационный опыт, упражнения), интерактивные (дискуссия, 

анализ конкретных ситуаций, ролевые игры,) и др.  Применяются следующие формы: урок изучения нового материала, урок закрепления и 

повторения знаний, обобщающий урок, урок контроля и коррекции знаний, нестандартные уроки На уроках используются средства обучения: 

программа, учебник, наглядные пособия, картины, схемы, таблицы, видео, мультимедиа и др. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение литературного чтения на родном языке в 4 классе отводится 17 часов. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Литературное чтение на родном языке как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только 

обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых 

очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное 

воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение на родном языке как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и 

человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На 

уроках продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную 

роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения на родном языке, формирует личностные качества 

человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине, родному краю. 

Содержание предмета предполагает использование краеведческого материала. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций многонационального российского общества;  



2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, русского  

народа;  

3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5)  использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

9) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

10) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, определение общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

11)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся Обучающиеся получат возможность  



научатся научиться 

 

• 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 

 

• воспринимать художественную литературу как один 

из видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с впечатлениями от других 

видов искусства; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

• создавать проекты в виде текста или презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 



получения дополнительной информации. 
 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  

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

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию, отзыв. 

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 разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 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 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. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения  

Знакомство с творчеством писателей,  доступным для восприятия младшими школьниками. 

Книги разных видов: художественная, приключенческая.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 



Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

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

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

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

драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор, составление отзыва и аннотации. 

 

Я и книги 3 ч. 

Испокон века книга растит человека 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении личности.  

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 3 ч. 

Скромность красит человека 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте характера.  

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.  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья 3 ч. 

Такое разное детство 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпохи: взросление, особенности отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками.  

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

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый „полёт”»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»). 

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

Я фантазирую и мечтаю 1 ч. 

Придуманные миры и страны 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира.  

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

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

Родная страна во все времена сынами сильна 2 ч. 

Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского народа.  

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

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовём 2 ч. 

Широка страна моя родная 

Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной земли.  

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

А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

 
Сказ о валдайских колокольчиках. 



 

О родной природе 3 ч. 

 

Под дыханьем непогоды 

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской 

поэзии и прозе.  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». В. Д. Берестов. «Мороз». А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

 

№ п/п Наименование тем Количеств

о часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 Я и книги 3 Определять значение и смысл новых слов и понятий; определять значимость 

книги, её иллюстраций и обосновывать своё мнение. 

Выполнять учебные задания, используя алгоритм или план, взаимопроверку и 

корректировку учебного задания 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Определять значение и смысл новых слов и понятий; определять значимость 

книги, её иллюстраций и обосновывать своё мнение. 

2 Я взрослею 3 Чтение вслух: чтение произведений малых жанров фольклора; обсуждение 

проблемного вопроса «Кому чаще свойственна скромность — тому, кто 

многое умеет, или тому, кто почти ничего не умеет?» 

3 Я и моя семья 3 Работа с текстом автобиографической повести К. В. Лукашевич «Моё милое 

детство». Поиск доказательств в тексте при ответе на вопросы; 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на 

вопросы по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной 

информации, имеющей отношение к прочитанному произведению; 

Понимание значения слов и выражений в тексте: определение и уточнение 

значений слов; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.   Я фантазирую и мечтаю 1 Характеристика текста художественного произведения: формулирование 

выводов о том, что в произведениях фантастики отражаются проблемы 

реального мира; актуализация внимательного отношения к деталям в 

художественных произведениях подраздела; 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на 

рекомендательный список в учебнике и рассказ учителя; 

5 Люди земли Русской 2 Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на 

вопросы по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной 

информации, имеющей отношение к прочитанному произведению; 

Понимание значения слов и выражений в тексте: поиск значений незнакомых 

слов в словаре; работа с географическими названиями; 

Работа с иллюстрациями к тексту: соотнесение иллюстраций с текстовым 

материалом; 

6 Что мы Родиной зовём 2 Читать самостоятельно учебный текст (задания, вопросы, комментарии).  

Определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при чтении. 

Выразительно читать стихотворения. Определять тему произведений, 

рассматриваемых на уроке. Сравнивать образы, представленные в лирическом 

стихотворении. Сравнивать произведения живописи и литературы. Задавать 

вопросы по прочитанным произведениям.  

7 О родной природе 3 Выбор стихотворения и выразительное чтение наизусть; 

Характеристика текста художественного произведения: сопоставление 

тематически близких произведений фольклора и русской литературы; поиск в 

тексте олицетворения; сравнение стихотворений, объединённых одной темой; 

 

 Итого  17  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Презентации уроков «Начальная школа». - Режим доступа :http://nachalka.info/about/193. 

2. www.uroki.ru 

3. http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25662 

4. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/rabochaya-programma-po-matematike-miru-l-4- fgos-shkola-rossii-moro 

 

Оборудование и приборы: 

• классная доска; 

• интерактивная доска 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.info%2Fabout%2F193
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-russia.prosv.ru%2Finfo.aspx%3Fob_no%3D25662
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Fmatematika%2Frabochaya-programma-po-matematike-miru-l-4-fgos-shkola-rossii-moro
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