
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для 1 класса разработана в соответствии с нормативными и 

методическими документами: 

o Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и  науки  РФ  от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

o Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

08 апреля 2015 г. № 1/15); 

o Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Центр образования №7 имени Героя 

Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» Зареченского 

района города Тулы.  

o Учебным планом на 2020-2021 учебный год МБОУ «Центр 

образования №7 имени Героя Советского Союза Сергея 

Николаевича Судейского» Зареченского района города Тулы.  

o Положением о рабочей программе МБОУ «Центр образования №7 

имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» 

Зареченского района города Тулы.  

 

Рабочая программа, составлена на основе примерной образовательной 

программы учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском)языке» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования и авторских программ под редакцией 

О.М.Александровой и др. 

 

Цели программы:  

 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 культур; 

 формирование читательской компетенции младшего школьника. 



Задачи программы:  

1. 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; 

2. 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; 

3. Формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального русского сознания и отраженных в 

родной литературе; 

4. Обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 

русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

5. Формирование потребности в постоянном чтении для развития 

личности, для речевого самосовершенствования; 

6. Совершенствование читательских умений понимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

7. Развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта 

создания устных и письменных высказываний о прочитанном  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается в 1 

классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 1 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающихся будут сформированы:  

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у 

разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках;  

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так 

и поступков других людей;  

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями;  

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках;  

 эстетические чувства на основе знакомства с художественной 

культурой;  

 познавательная мотивация учения.   

У обучающихся могут быть сформированы:  

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к 

ней;  

 устойчивое желание следовать в поведении моральным нормам;  

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

 

            МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия.  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

    планировать собственные действия и соотносить их с поставленной 

целью;  

    учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении 

нового художественного текста;  

    выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

    вносить коррективы в действие после его завершения, анализа 

результатов и их оценки.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  



 ставить новые задачи для освоения художественного текста в 

сотрудничестве с учителем;  

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по 

ходу их выполнения, так и в результате проведенной работы;  

 планировать собственную читательскую деятельность.  

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в 

учебнике (толковый, синонимический, фразеологический);  

 выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения 

по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений;  

 устанавливать аналогии.   

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и Интернет;  

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы 

литературных произведений, героев, выбирая основания для 

классификации;  

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного 

опыта;  

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план 

статьи).  

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных;  

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения;  

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую 

информацию;  

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль;  

 владеть диалогической формой речи;  



 корректно строить речь при решении коммуникативных задач.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы;  

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  

 

              ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающиеся научатся:  

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного  

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание 

прочитанного;  

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям;  

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами;  

 ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских 

периодических журналах;  

 соотносить поступки героев с нравственными нормами 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте,  

 использовать полученную информацию.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его 

на доступном уровне в устной и письменной речи;  

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста;  

 выражать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной 

и устной форме;  

   

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 1 КЛАСС (16 часов) 



 

Раздел 1. Мир детства  

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. 



Раздел 2. Россия - Родина моя 

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. 

 

Первый год обучения (16 ч)  

1 КЛАСС1 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (8 ч) 

Я и книги (3 ч) 

Не красна книга письмом, красна умом  

С. А. Баруздин. «Самое простое дело» 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать»  

Н. Н. Носов. «Волшебные сказки» 

М.Ю. Лермонтов. «Парус» 

Т.В. Толстая. «Детство Лермонтова» 

 
Я взрослею (3 ч) 

Без друга в жизни туго   

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг» 

М.Л. Михайлов. «Лесные хоромы»   

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

Н. К. Абрамцева «Цветы           и зеркало» 

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

Л. Н. Толстой. «Лгун» 

Враль. Русская народная сказка 

В. А. Осеева. «Почему?» 

  

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

Необычное в обычном 

А.С. Пушкин «…Воротился старик ко старухе…» 

Р. С. Сеф. «Чудо» 

В. В. Лунин. «Я видел чудо» 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» 

                                                           
1 Особенностью 1 класса является то, что в первом полугодии предпочтение отдается 

слушанию: пока не все первоклассники умеют читать, развивается навык восприятия 

художественных произведений на слух. Все тексты подраздела «Я и книги», часть текстов 

подраздела «Я взрослею» и ряд текстов других подразделов читает педагог. 

 



М. М. Пришвин. «Закат солнца», «Осинкам холодно» 

М. С. Харитонов «Учитель вранья»  

В. Ф. Тендряков «Весенние перевёртыши» 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (8 ч) 

 

Что мы Родиной зовём (2 ч) 

С чего начинается Родина? 

В .А. Осеева «Колыбельная песенка» 

П. А. Синявский «Рисунок»  

С. А. Махотин «Этот дом со скрипучим крыльцом» 

Ф. П. Савинов «Родное» 

В. Ф. Боков «Откуда начинается Россия?» 

 К. Д. Ушинский «Наше Отечество» 

 

О родной природе (6 ч) 

Одним костром весь мир согреет. 

А. Н. Толстой «Петушки» 

С. В. Сахарнов « Мезень» 

Е .В. Григорьева «Осенью  рыжей»  

В. М. Катанов  «Жар - птица» 

Выше облака ходячего. 

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

В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» 

Ю.И. Коваль « Поздним       вечером ранней весной»  

 С. В. Востоков «Месяц» 

Е. В. Липатова «Луна похожа на ежа» 

Г. М. Кружков «Звёзды» 

В синем море белые гуси. 

Я. П. Полонский «По горам две хмурых тучи» 

Г. В. Сапгир «Тучи» 

С. В. Востоков «Два яблока» 

Г. М. Кружков «Зеркала» 

Д. Шуб «Облачные великаны» 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 1 КЛАСС 

 



№ п/п Наименование разделов Всего часов 

Раздел 1. Мир детства 8 

1 
Я и книги.  Не красна книга письмом, красна 

умом 

3 

2 
Я взрослею. Без друга в жизни туго. Не тот 

прав, кто сильный, а тот, кто честный 

3 

3 
Я фантазирую и мечтаю. Необычное в 

обычном. 

2 

Раздел 2. Россия - Родина моя 8 

4 
Что мы Родиной зовём. С чего начинается 

Родина? 
2 

5 

О родной природе. Одним костром весь мир 

согреет. Выше облака ходячего. В синем море 

белые гуси. 

6 

 ИТОГО 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ. 1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

изучения 

 

Содержание/ Характеристика основных видов 

деятельности 

Мир детства (8 часов) 

1 Я и книги (3 ч) 

Не красна книга письмом, красна умом. 

Инструктаж по ОТ и ТБ№14. С. А. 

Баруздин «Самое    простое дело»,    Л. В. 

Куклин «Как я  научился читать» 

1 Устное и письменное  

общение 

-осознание значимости 

чтения и изучения родной 

литературы для своего 

дальнейшего развития;  

-формирование 

потребности в 

систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

-понимание родной 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания жизни; 

2 Н. Н. Носов «Волшебные сказки» 1 Соблюдение 

орфоэпических норм и 

правильной 

интонации. 

3 М. Ю. Лермонтов «Парус», Т. В. Толстая 

«Детство Лермонтова» 

1 Жесты, мимика, темп, 

громкость в устной 

речи 

4 Я взрослею (3 ч) 

Без друга в жизни туго. 

С. Л. Прокофьева «Самый  большой друг», 

М. Л. Михайлов «Лесные хоромы»,  И. А.     

Мазнин «Давайте будем            дружить друг с 

1 Жанры фольклорных 

произведений 



другом»,  Н. К. Абрамцева «Цветы           и 

зеркало» 

-обеспечение культурной 

самоидентификации,  

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

языка на основе изучения 

выдающихся произведений 

культуры своего народа,  

российской и мировой 

культуры; 

-развитие способности 

понимать литературные 

художественные 

произведения овладение 

процедурами смыслового и 

эстетического анализа 

текста 

5 Не тот прав, кто сильный, а тот, кто 

честный. 

Л.Н. Толстой «Лгун», Враль. Русская 

народная сказка. 

1 Жанр произведения 

(сказка). Построение 

сказки, зачин. 

6 В. А. Осеева «Почему?» 1 Интонационно-

правильное чтение 

текста 

7 Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

Необычное в обычном. 

А. С. Пушкин «…Воротился старик ко 

старухе…», Р. С. Сеф. «Чудо», В. В. Лунин. 

«Я видел чудо», С. А. Иванов «Снежный 

заповедник» 

1 Выбор выразительных 

средств при чтении 

текста 

8 М. М. Пришвин. «Закат солнца», «Осинкам 

холодно», М. С. Харитонов «Учитель 

вранья», В. Ф. Тендряков « Весенние 

перевёртыши» 

1 Осознание мотивации 

поведения героев, 

анализ поступков героев 

с точки зрения норм 

морали 

Россия - Родина моя (8 часов) 

9 Что мы Родиной зовём (2 ч) 

С чего начинается Родина? 

1 Устное и письменное  

общение 

-осознание значимости 

чтения и изучения родной 



В. А. Осеева «Колыбельная песенка», П. А. 

Синявский «Рисунок», С. А. Махотин 

«Этот дом со скрипучим крыльцом», Ф. П. 

Савинов «Родное» 

литературы для своего 

дальнейшего развития;  

-формирование 

потребности в 

систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

-понимание родной 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания жизни; 

-обеспечение культурной 

самоидентификации,  

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

языка на основе изучения 

выдающихся произведений 

культуры своего народа,  

российской и мировой 

культуры; 

10 В. Ф. Боков «Откуда начинается Россия?», 

К. Д. Ушинский «Наше Отечество» 

1 Соблюдение 

орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

11 О родной природе (6 ч) 

Одним костром весь мир согреет. 

А. Н. Толстой «Петушки», С. В. Сахарнов  

«Мезень» 

1 Жесты, мимика, темп, 

громкость в устной 

речи 

12 Е. В. Григорьева «Осенью  рыжей…», В. М. 

Катанов  «Жар- птица» 

1  

13 Выше облака ходячего.  

И. А. Бунин «Серп луны под тучкой 

длинной», В.П. Крапивин. «Сказки Севки 

Глущенко» 

1 Тема текста 

Картинный план 

14 Ю. И. Коваль «Поздним       вечером ранней 

весной»,  С. В. Востоков «Месяц», Е. В. 

Липатова «Луна похожа на ежа»,  Г. М. 

Кружков «Звёзды» 

1 Выбор выразительных 

средств при чтении 

текста 

15 В синем море белые гуси. 

Я. П. Полонский «По горам две хмурых 

тучи», Г. В. Сапгир «Тучи» 

1 Выбор выразительных 

средств при чтении 

текста 



16 С. В. Востоков «Два яблока», Г. М. 

Кружков «Зеркала», Д. Шуб «Облачные 

великаны» 

1 Осознание мотивации 

поведения героев, 

анализ поступков героев 

с точки зрения норм 

морали 

-развитие способности 

понимать литературные 

художественные 

произведения овладение 

процедурами смыслового и 

эстетического анализа 

текста 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 1 КЛАСС 

 Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю. Литературное 

чтение на родном русском языке. 1 класс. Учебное пособие. ФГОС  — 

М.: Просвещение, 2021. 

 Кутявина С.В. Литературное чтение на родном русском языке. 1 класс. 

Поурочные разработки к УМК О. М. Александровой – М.: ВАКО, 2021. 

 Кутявина С.В.  Контрольно-измерительные материалы. Литературное 

чтение на родном русском языке. 1 класс.  – М.: ВАКО, 2021. 

 Технические средства обучения: персональный компьютер, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, документ-камера, 

аудиопроигрыватель. 

 Интернет-ресурсы:  
 Издательство «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Школа России 

www.school-russia.ru) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  www.school-

collection.edu.ru 

 Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

www.som.fio.ru 

 Российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

it-n.ru 

 Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


ПАКЕТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

1 КЛАСС 

Контрольно-измерительные материалы по литературному чтению на 

родном русском языке за 1 класс включают в себя работу в виде теста с 

выбором ответа. Используются контрольно-измерительные материалы, автор 

Кутявина С.В., Литературное чтение на родном русском языке. 1 класс – М.: 

ВАКО, 2021. 

Сборник содержит тестовые работы. Задания составлены в полном 

соответствии с требованиями ФГОС, программой по литературному чтению 

на родном русском языке для начальной школы по учебнику О.М. 

Александровой и др. 

Тесты помогут: 

1) быстро проверить усвоение материала у большого количества 

учащихся; 

2) объективно оценить результаты работы; 

3) повторить пройденный материал; 

4) углубить, систематизировать знания учащихся; 

5) своевременно внести коррективы в методику преподавания. 

На выполнения заданий отводится 10-15 минут. 

Предусмотрена многоуровневая система контроля знаний. Это может быть 

самоконтроль, взаимоконтроль, текущий и итоговый контроль. 

Пособие включает 10 тематических тестов и 1 тест итогового контроля. 

Тематические тесты содержат 6 или 7 заданий, итоговый  - 8. 

К каждому заданию предлагается четыре варианта ответа, из которых надо 

выбрать только один. 

В тестах задания 1-3 – оцениваются 1 баллом, задания 4-5 – 2 баллами, задания 

6-7 –   3 баллами. 

В итоговом тесте задания 1- 4 – оцениваются 1 баллом, задания 5-7 – 2 

баллами, задание 8 – 3 баллами. 

Оценивание: 

90-100% от максимальной суммы баллов – высокий уровень достижений; 

75-89% - повышенный уровень достижений; 

50-74% - средний уровень достижений; 

49% и менее – низкий уровень достижений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для 2 класса разработана в соответствии с нормативными и 

методическими документами: 

o Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и  науки  РФ  от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

o Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

08 апреля 2015 г. № 1/15); 

o Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Центр образования №7 имени Героя 

Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» Зареченского 

района города Тулы.  

o Учебным планом на 2020-2021 учебный год МБОУ «Центр 

образования №7 имени Героя Советского Союза Сергея 

Николаевича Судейского» Зареченского района города Тулы.  

o Положением о рабочей программе МБОУ «Центр образования №7 

имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» 

Зареченского района города Тулы.  

 

Рабочая программа, составлена на основе примерной образовательной 

программы учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском)языке» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования и авторских программ под редакцией 

О.М.Александровой и др. 

 

 

Цели и задачи курса 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» в 

начальной школе являются: 

 расширение представлений о литературных произведениях на 

родном русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия литературных произведениях 

на родном русском языке; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русской литературе, а через него – к родной 

культуре; 

 формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике о литературных произведениях на родном русском языке (прежде 



всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 

речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в литературных 

произведениях на родном русском языке;  

 совершенствование умений работать с текстом произведений на 

родном русском языке, осуществлять элементарный информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы 

литературных произведений на родном русском языке; воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование 

осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы), который во 

многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим 

предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными 

видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения 

знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники 

участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе 

произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные 

объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, 

отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного 

произведения как особого вида искусства; формированию умения определять 

его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) 

средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить 

сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности 



С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной 

сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение 

этой задачи приобретает особое значение. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, средством межнационального общения и объединения народов 

России. Изучение литературных произведениях на родном русском языке – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту 

человечества. Одновременно с этим русский язык является родным языком 

русского народа, основой его духовной культуры. Литературные 

произведения на родном русском языке связывают поколения, обеспечивают 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры.  

Литературное чтение на родном (русском) языке, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 

мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов. Как средство познания действительности литературное чтение на 

родном (русском) языке обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение 

литературному чтению на родном (русском) языке совершенствует 

нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

литературных произведений на родном языке как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматривается как время для углублённого изучения основного курса 

«Литературное чтение». 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

литературному чтению на родном (русском) языке, расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 



патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 

Место курса в учебном плане 

Программа «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 67 часов (16 часов в 1 

классе, по 17 часов 2-4 классах). 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА КУРСА. 2 КЛАСС 

Личностные результаты 

– на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

– с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

– понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и 

поговорках;  

– с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

– самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

– сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала 

урока в процессе его изучения;  

– формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока;  

– читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.);  

– коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

– оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям;  

– выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

– осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней 

речи. Учащиеся получат возможность научиться: 

– формулировать учебную задачу урока в мини-группе, принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей;  

– читать в соответствии с целью чтения; - составлять план работы по решению 

учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с 

группой (парой) план изучения темы урока; 

– оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе;  

– фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  



– осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

 

Познавательные УУД:  

Учащиеся научатся:  

– отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы;  

– понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  

– сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку;  

– создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 5—6 предложений;  

– понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова;  

– соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

– определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника и рабочей тетради; 

 – понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

– определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

– анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения;  

– сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

– находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 

своих творческих работах; 

– самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения;  

– понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской 

и мировой литературы;  

– предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;  

– сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

– соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин 

художника или фрагменты музыкальных произведений.  

 



Коммуникативные УУД:  

Учащиеся научатся:  

– вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  

– прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

– употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  

– находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;  

– оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства;  

– оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;  

– находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

– высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы;  

– понимать цель своего высказывания;  

– пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией;  

– участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;  

– отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

– опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий;  

– формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для 

себя подходящие роли и функции;  

– определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм;  

– объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода 

из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений;  

– находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, 

периодику (детские журналы и газеты);  

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся:  

– читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора;  

– ориентироваться в учебной книге, её элементах;  

– находить сходные элементы в книге художественной;  



– осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 – соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется);  

Учащиеся получат возможность научиться:  

– 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;  

– понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;  

– наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает;  

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;  

– осуществлять переход от событийного 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;  

– делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план;  

– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

– находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.);  

– при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её 

элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях;  

 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся; 

– пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 

или опорных слов с помощью учи теля;  

– составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

– сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

– творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.  

 

Литературоведческая пропедевтика  



Учащиеся научатся:  

– различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа;  

– находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий;  

– особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

– понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; - 

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять 

её своими словами;  

– находить в произведении средства художественной выразительности;  

– понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте.  

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА. 2 КЛАСС 

«Россия - наша Родина» (2 ч.) 

В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм». К. Паустовский «Моя Россия». 

«Фольклор нашего народа» (5 ч.) 

Календарные народные праздники и обряды. «Мир фольклора – мир народной 

мудрости». «Мир пословиц и поговорок».  «Загадки и народные приметы о 

временах года».  Проект «Загадки». Проект. Сборник «Фольклор нашего 

народа». 

«О братьях наших меньших» (5 ч.) 

Г.А. Скребицкий. «Пушок.» К.Д. Ушинский. Чужое яичко. Н.И. Сладков. 

Топик и Катя.  

 А.Л. Барто. Бедняга крот. Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»).  

Экскурсия в библиотеку. 

«Времена года» (5 ч.) 

В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. В.Бианки «Молодая ворона» 

«Синичкин календарь».  

М.Пришвин «Как поссорились кошка с собакой». «Гаечки».  

И.Соколов-Микитов «Осень в лесу», «Ёж», «Белки» 

Г.Х.Андерсен. Снеговик. Г.Скребицкий «Осень». Г.Снегирёв «Как птицы и 

звери готовятся к зиме». Г.Снегирёв «Верблюжья варежка». А.Блок. Весенний 

дождь./Загадки про весну.  Н.Сладков «Медведь и солнце». В.Бианки 

«Синичкин календарь». 

 

Тематическое планирование 
 

№ Название раздела Количество часов 

1 Россия-наша Родина 2 

2 Фольклор нашего народа 5 

3 О братьях наших меньших 5 

4 Времена года 5 

Итого: 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

ВО 2 КЛАССЕ 

(1 час в неделю, 17 учебных часов) 

№ 

урока

/ 

Дата 

Тематическое 

планирование 

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Раздел «Россия - наша Родина» (2 ч.) 

1. В. Степанов «Что мы 

Родиной зовѐм»  

 

1 Использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); Осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

 

2. К. Паустовский «Моя 

Россия»  

 

1 Понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 

Раздел «Фольклор нашего народа» (5 ч.) 

3. Календарные 

народные праздники и 

обряды.  

 

1 Осознавать значимость чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности. 

4. «Мир фольклора – 

мир народной 

мудрости»  

 

1 Чтение вслух и про себя. 

Применять элементарные приёмы анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

 

5. «Мир пословиц и 

поговорок»  

1 Чтение вслух и про себя. 



 Применятьэлементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

 

6. «Загадки и народные 

приметы о временах 

года»  

 

1 Понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 

 

7. Проект. Сборник 

«Фольклор нашего 

народа»  

 

1 Чтение вслух и про себя. 

Применять элементарные приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

 

Раздел «О братьях наших меньших» (5 ч.) 

8. Г.А. Скребицкий. 

«Пушок.» 

 

1 Чтение вслух и про себя. 

Применять элементарные приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

 

9. К.Д. Ушинский. 

Чужое яичко  

 

1 Чтение вслух и про себя. 

Применять элементарные приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

10. Н.И. Сладков. Топик и 

Катя.  

 

1 Чтение вслух и про себя. 

Применять элементарные приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 



11. А.Л. Барто. Бедняга 

крот.  

 

1 Самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию. 

12. Е.И. Чарушин. 

Рябчонок.  

(Из цикла «Про 

Томку»)  

 

1 Чтение вслух и про себя. 

Применять элементарные приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Раздел «Времена года» (5 ч.) 

 

13. В.Бианки. Как 

животные к холодам 

готовятся.  

 

1 Самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию. 

14. Г.Х.Андерсен.Снегови

к.  

 

1 Чтение вслух и про себя. 

Применять элементарные приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

15. А.Блок.Весеннийдожд

ь./Загадки про весну  

 

1 Чтение вслух и про себя. 

Применять элементарные приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

16. И. С. Соколов-

Микитов. «Бурундук». 

1 Чтение вслух и про себя. 

Применять элементарныеприёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

17. Опрос по пройденным 

произведения «Что? 

1 Чтение вслух и про себя. 



Где? Итоговая 

тестовая работа. 
Применять элементарные приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 
Контролировать и оценивать свою работу. 
Работать самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 2 КЛАСС 

Книгопечатная продукция:  

- Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный словарь, словообразовательный словарь 

 

 

  



ПАКЕТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 2 КЛАСС 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного 

материала, связанного повествования о конкретном объекте окружающего 

мира. Такой опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, 

чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем 

классом (ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, 

когда требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка 

того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного 

учебного времени или других способов учебной работы. Для учебного диалога 

очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только (и 

не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, 

но и осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое 

мнение, аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей беседе, 

умение конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной 

школы распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для 

воспроизведения учащимся материал, как правило, небольшой по объему и 

легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических ответов 

учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от 

школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не 

повторения выученного дома текста статьи учебника. Например, составление 

тематических творческих рассказов на основе использования нескольких 

источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных 

самостоятельных и контрольных работ. 

Самостоятельная работа — небольшая по времени (15-20 мин.) 

письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не 

пройденный до конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы 

является проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; 

осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления 

умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает 

аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно 

с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, 

то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими 

группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется 

индивидуальными особенностями, темпом продвижения учащихся в усвоении 

знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу может 

получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил какой-

то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. 

Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для 

застенчивых, робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. 

В этом случае хорошо выполненная работа становится основанием для 



открытой поддержки школьника, воспитания уверенности в собственных 

силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, 

рассчитанные на непродолжительное время (5-10 мин). Это способ проверки 

знаний и умений по отдельным существенным вопросам курса, который 

позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения 

учебного материала и правильность выбора методики обучения школьников. 

Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие 

тексты, тестовые задания, таблицы. Например, учащиеся изучили тему "Вода". 

Учитель предлагает в качестве самостоятельного проверочного задания 

заполнить таблицу — отметить свойства воды, пара и льда. Если такие 

самостоятельные работы проводятся в первый период изучения темы, то 

целесообразно оценивать отметкой, лишь удачные, правильно выполненные. 

Остальные работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся 

тестовые задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают 

точную количественную характеристику не только уровня достижений 

школьника по конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего 

развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, находить 

способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный 

ответы и т.п. 

К Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и 

объективно при минимальной затрате времени получить общую картину 

развития класса, школы; собрать данные о состоянии системы образования в 

целом. 

К Особой формой письменного контроля являются графические работы. 

К ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы 

могут использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка 

умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, 

пользоваться методом моделирования, работать в пространственной 

перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 



"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конфетной работе; не более 4—6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

"2" ("плохо") — уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 

его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", 

"невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую 

отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения 

недочетов и ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  



Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном 

русском языке» для 3 классов разработана в соответствии с нормативными и 

методическими документами: 

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

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

o приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576);  

o приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577).  

o Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке».  

o Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Центр образования №7 имени Героя Советского Союза 

Сергея Николаевича Судейского» Зареченского района города Тулы; 

o Учебным планом на 2021-2022 учебный год МБОУ «Центр 

образования №7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича 

Судейского» Зареченского района города Тулы; 

o Положением о рабочей программе МБОУ «Центр образования №7 

имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» 

Зареченского района города Тулы. 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном русском 

языке для 3 класса составлена на основе  примерной  программы  по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования авторского 

коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., 

О.В. Соколова, с учётом общих целей изучения курса, определенных 

Федеральным государственным стандартом содержания начального общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего. 



Цели и задачи курса 

 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» в 

начальной школе 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. 

 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 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 

Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, средством межнационального общения и объединения народов 

России. Изучение литературных произведениях на родном русском языке – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту 

человечества. Одновременно с этим русский язык является родным языком 

русского народа, основой его духовной культуры. Литературные 

произведения на родном русском языке связывают поколения, обеспечивают 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры.  

Литературное чтение на родном (русском) языке, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 

мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов. Как средство познания действительности литературное чтение на 

родном (русском) языке обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение 

литературному чтению на родном (русском) языке совершенствует 

нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

литературных произведений на родном языке как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматривается как время для углублённого изучения основного курса 

«Литературное чтение». 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

литературному чтению на родном (русском) языке, расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 



МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

         На изучение курса «Литературное чтение на родном русском языке» в 3 

классе начальной школы отводится 0.5 ч в неделю (34 недели). Программа 

рассчитана на 17 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 3 КЛАСС 

 

Личностные результаты: 

 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 - освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями 

и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в 



совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

-понимание 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; 

-осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

-использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

-правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 3 КЛАСС  

Раздел 1.  Мир детства (10 ч) 

Я и книги (2 ч)  

Пишут не пером, а умом 

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

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

Я взрослею (4 ч)  

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

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

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (2 ч) 

В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

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

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

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

Детские фантазии   

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

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

 

Раздел 2. Россия — родина моя  (7 ч) 

 

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч) 

Люди земли русской  

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

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

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в 

дальнюю деревню»). 

От праздника к празднику (2 ч) 

Всякая душа празднику рада  

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

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (2 ч)  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

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

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  



К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование темы (раздела, 

блока) 

Количество часов по 

программе  

1 Мир детства  10 

2 Россия-Родина моя 7 

 ИТОГО:  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. Литературное чтение на родном русском языке 

3 класс (17часов) 

(1 час в неделю, 17 учебных часов) 

 

№ п/п Тема Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. Мир детства  (10 часов) 

1 

Я и книги. Пишут не пером, а умом. В.И. 

Воробьев «Мой дневник»  

 

Чтение вслух и про себя. 

Применять элементарные приёмы анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий. 

2 

Ирина Краева «Письмописательное искусство» 

(Глава из повести «Колямба, внук Одежды 

Петровны»)  

Чтение вслух и про себя. 

Понимать литературу как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

 

3 

В.П. Крапивин «День рождения» (Глава из 

повести «Сказки Севки Глущенко»). Т.В. 

Толстая «Детство Лермонтова». 

Понимать литературу как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

 

4 

Я взрослею. Жизнь дана на добрые дела. 

Пословицы о доброте. Л.Л. Яхнин «Последняя 

рубашка». Ю.А. Буковский «О Доброте – злой и 

доброй». 

Осознавать значимость чтения для личного 

развития; формирование представлений о Родине и 

её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности. 



5 Живи по совести. Пословицы о совести. П.В. 

Засодимский «Гришина милостыня». Ответы на 

вопросы по тексту. 

Использовать разные виды чтения (изучающее 

(смысловое), выборочное, поисковое); Осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

 

6 
Н.В. Волкова «Дреби-Дон». 

В. Н. Крупин «Сушёная малина» 

Самостоятельно выбирать интересующую литера-

туру, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию. 

7 

В дружной семье и в холод тепло. В.М. 

Шукшин «Как зайка летал на воздушных 

шариках». 

 

Чтение вслух и про себя. 

Применять элементарные приёмы анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий. 

 

8 

А. Л. Решетов «Зёрнышки спелых яблок» 

О.Ф. Кургузов «Душа нараспашку» (Из книги 

«Рассказы маленького мальчика»). Чтение по 

ролям. 

Чтение вслух и про себя. 

Понимать литературу как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

 

9 

Я фантазирую и мечтаю. В.П. Крапивин 

«Зеленая Грива» (Отрывок из повести «Брат, 

которому семь»). 

Чтение вслух и про себя. 

Понимать литературу как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

 



Л. К. Чуковская «Памяти детства. Мой отец 

Корней Чуковский» 

10 

В. П. Крапивин «Что такое стихия?» 

Г.А. Скребицкий «Чему научила сказка». 

 

Самостоятельно выбирать интересующую литера-

туру, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию. 

Россия – Родина моя ( 7 ч) 

11 

Люди земли русской. Н.М. Коняев «Правнуки 

богатырей». Л.М. Дёмин «Рассказывает 

бывалый человек» (Глава из повести «Семён 

Дежнёв»). Установление различий между 

действительностью и художественным 

вымыслом.  

Использовать разные виды чтения (изучающее 

(смысловое), выборочное, поисковое); Осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

 

12 

В.А. Бахревский «Семён Дежнёв». Сравнение 

образа главного героя в двух одноименных 

повестях. 

Понимать литературу как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

 

13 

О.М. Гурьян «Мальчик из Холмогор». А.Н. 

Майков «Ломоносов». 

 

Чтение вслух и про себя. 

Применять элементарные приёмы анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий. 

 



14 

От праздника к празднику. Всякая душа 

празднику рада. В.А. Никифоров-Волгин 

«Серебряная метель». А.А. Корифинский 

«Христославы». Региональный компонент Л.Н. 

Толстой «Елка»  (Из повести «Детство 

Никиты»). 

Чтение вслух и про себя. 

Применять элементарные приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий. 

15 

А.И. Куприн «Пасхальные колокола». Саша 

Чёрный «Пасхальный визит». 

 

 

Чтение вслух и про себя. 

Применятьэлементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий. 

16 

О родной природе. Неразгаданная тайна – в 

чащах леса… И.С. Никитин «Лес». 

Региональный компонент К.Г. Паустовский 

«Клад». В.П. Астафьев «Зорькина песня». 

Осознавать значимость чтения для личного развития; 

формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности. 

17 Итоговая проверочная работа. Контролировать и оценивать свою работу. 
Работать самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 3 КЛАСС 

 

1. Примерная  программа  по учебному предмету Литературное чтение 

на родном русском языке» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования авторского 

коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. 

А., О.В. Соколова. 

2. Учебник: О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, В.Ю. Романова, 

Рябинина Л. А., О.В. Соколова.3 класс. Учебное пособие.- М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАКЕТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 3 КЛАСС 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного 

материала, связанного повествования о конкретном объекте окружающего 

мира. Такой опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, 

чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем 

классом (ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, 

когда требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка 

того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного 

учебного времени или других способов учебной работы. Для учебного диалога 

очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только (и 

не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, 

но и осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое 

мнение, аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей беседе, 

умение конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной 

школы распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для 

воспроизведения учащимся материал, как правило, небольшой по объему и 

легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических ответов 

учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от 

школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не 

повторения выученного дома текста статьи учебника. Например, составление 

тематических творческих рассказов на основе использования нескольких 

источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных 

самостоятельных и контрольных работ. 

Самостоятельная работа — небольшая по времени (15-20 мин.) 

письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не 

пройденный до конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы 

является проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; 

осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления 

умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает 

аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно 

с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, 

то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими 

группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется 

индивидуальными особенностями, темпом продвижения учащихся в усвоении 

знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу может 

получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил какой-

то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. 

Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для 



застенчивых, робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. 

В этом случае хорошо выполненная работа становится основанием для 

открытой поддержки школьника, воспитания уверенности в собственных 

силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, 

рассчитанные на непродолжительное время (5-10 мин). Это способ проверки 

знаний и умений по отдельным существенным вопросам курса, который 

позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения 

учебного материала и правильность выбора методики обучения школьников. 

Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие 

тексты, тестовые задания, таблицы. Например, учащиеся изучили тему "Вода". 

Учитель предлагает в качестве самостоятельного проверочного задания 

заполнить таблицу — отметить свойства воды, пара и льда. Если такие 

самостоятельные работы проводятся в первый период изучения темы, то 

целесообразно оценивать отметкой, лишь удачные, правильно выполненные. 

Остальные работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся 

тестовые задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают 

точную количественную характеристику не только уровня достижений 

школьника по конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего 

развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, находить 

способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный 

ответы и т.п. 

К Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и 

объективно при минимальной затрате времени получить общую картину 

развития класса, школы; собрать данные о состоянии системы образования в 

целом. 

К Особой формой письменного контроля являются графические работы. 

К ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы 

могут использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка 

умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, 

пользоваться методом моделирования, работать в пространственной 

перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 



изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конфетной работе; не более 4—6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

"2" ("плохо") — уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 

его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", 

"невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую 

отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения 

недочетов и ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  



Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для 4 класса разработана в соответствии с нормативными и 

методическими документами: 

o Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и  науки  РФ  от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

o Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

08 апреля 2015 г. № 1/15); 

o Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Центр образования №7 имени Героя 

Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» Зареченского 

района города Тулы.  

o Учебным планом на 2020-2021 учебный год МБОУ «Центр 

образования №7 имени Героя Советского Союза Сергея 

Николаевича Судейского» Зареченского района города Тулы.  

o Положением о рабочей программе МБОУ «Центр образования №7 

имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» 

Зареченского района города Тулы.  

 

Рабочая программа, составлена на основе примерной образовательной 

программы учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском)языке» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования и авторских программ под редакцией 

О.М.Александровой и др. 

 

Цели программы:  

 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 культур; 

 формирование читательской компетенции младшего школьника. 

Задачи программы:  



8. 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; 

9. 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; 

10. Формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального русского сознания и отраженных в 

родной литературе; 

11. Обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 

русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

12. Формирование потребности в постоянном чтении для развития 

личности, для речевого самосовершенствования; 

13. Совершенствование читательских умений понимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

14. Развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта 

создания устных и письменных высказываний о прочитанном  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается в 4 

классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 4 КЛАСС 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающихся будут сформированы:  

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у 

разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках;  

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так 

и поступков других людей;  

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями;  

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках;  

 эстетические чувства на основе знакомства с художественной 

культурой;  

 познавательная мотивация учения.   

У обучающихся могут быть сформированы:  

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к 

ней;  

 устойчивое желание следовать в поведении моральным нормам;  

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

 

            МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия.  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

    планировать собственные действия и соотносить их с поставленной 

целью;  

    учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении 

нового художественного текста;  

    выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

    вносить коррективы в действие после его завершения, анализа 

результатов и их оценки.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  



 ставить новые задачи для освоения художественного текста в 

сотрудничестве с учителем;  

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по 

ходу их выполнения, так и в результате проведенной работы;  

 планировать собственную читательскую деятельность.  

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в 

учебнике (толковый, синонимический, фразеологический);  

 выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения 

по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений;  

 устанавливать аналогии.   

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и Интернет;  

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы 

литературных произведений, героев, выбирая основания для 

классификации;  

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного 

опыта;  

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план 

статьи).  

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных;  

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения;  

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую 

информацию;  

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль;  

 владеть диалогической формой речи;  



 корректно строить речь при решении коммуникативных задач.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы;  

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  

 

              ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающиеся научатся:  

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного  

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание 

прочитанного;  

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям;  

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами;  

 ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских 

периодических журналах;  

 соотносить поступки героев с нравственными нормами 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте,  

 использовать полученную информацию.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его 

на доступном уровне в устной и письменной речи;  

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста;  

 выражать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной 

и устной форме;  

   

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 4 КЛАСС (17 часов) 



 

Раздел 1. Мир детства  

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. 



Раздел 2. Россия - Родина моя 

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. 

Четвертый год обучения (17ч)  

4КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (10 ч) 

Я и книги (3 ч) 

Испокон века книга красит человека 

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

картинками»). 

И.А. Гончаров Фрегат «Паллада» Н. Н. Носов. «Волшебные сказки» 

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

«Последовательные воспоминания»). С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» 

(фрагмент). 

 
Я взрослею ( 3 ч) 

Скромность красит человека.  

Л.Л. Яхнин «Храбрец» 

 И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». Е. В. Клюев. «Шагом 

марш». 

Любовь всё побеждает.  

Б. П. Екимов «Ночь исцеления». И.А. Мазнин « Летний вечер» 

  

Я и моя семья ( 3 ч) 

Такое разное детство. 

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

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

первый «полет»). 

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

 

Я фантазирую и мечтаю (1 ч) 

Придуманные миры и страны.  

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент).  В. П. Крапивин. «Голубятня на 

желтой поляне» (фрагменты). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (7 ч) 

 



Люди земли Русской (2 ч) 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «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 зовём (2 ч) 

   Широка страна моя родная.  

А. Д. Дорофеев. «Веретено», «Сказ о валдайских колокольчиках». 

М.Я Бородицкая « В гостях у лесника». Г.Я Снегирёв «Карликовая берёзка». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

О родной природе (3 ч) 

Мороз невелик, да стоять не велит.  

Загадки и пословицы. Отрывки из русской народной сказки «Морозко», 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович», В. Д. Берестов. «Мороз» и др. 

На небе стукнет, на земле слышно.  

Загадки. М.М.Зощенко «Гроза», А.А. Блок « Перед грозой», «После грозы». 

Ветер, ветер, ты могуч…  
Загадки. В.А. Солоухин «Ветер» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

Раздел 1. Мир детства 10 

1 Я и книги. Испокон века книга красит человека. 3 

2 
Я взрослею. Скромность красит человека. 

Любовь все побеждает. 

3 

3 Я и моя семья. Такое разное детство. 3 

4 
Я фантазирую и мечтаю. Придуманные миры и 

страны. 

1 

Раздел 2. Россия - Родина моя 7 

5 Люди земли русской. 2 

6 
Что мы Родиной зовём. Широка страна моя 

родная. 
2 

7 

О родной природе. Мороз невелик, да стоять не 

велит. На небе стукнет, на земле слышно. Ветер, 

ветер, ты могуч… 

 

3 

 ИТОГО 17 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 4 КЛАСС 

 



3. Примерная  программа  по учебному предмету Литературное чтение 

на родном русском языке» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования авторского 

коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. 

А., О.В. Соколова. 

4. Учебник: О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, В.Ю. Романова, 

Рябинина Л. А., О.В. Соколова. 4 класс. Учебное пособие.- М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 4 КЛАСС 



Устный опрос требует устного изложения учеником изученного 

материала, связанного повествования о конкретном объекте окружающего 

мира. Такой опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, 

чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем 

классом (ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, 

когда требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка 

того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного 

учебного времени или других способов учебной работы. Для учебного диалога 

очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только (и 

не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, 

но и осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое 

мнение, аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей беседе, 

умение конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной 

школы распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для 

воспроизведения учащимся материал, как правило, небольшой по объему и 

легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических ответов 

учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от 

школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не 

повторения выученного дома текста статьи учебника. Например, составление 

тематических творческих рассказов на основе использования нескольких 

источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных 

самостоятельных и контрольных работ. 

Самостоятельная работа — небольшая по времени (15-20 мин.) 

письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не 

пройденный до конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы 

является проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; 

осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления 

умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает 

аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно 

с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, 

то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими 

группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется 

индивидуальными особенностями, темпом продвижения учащихся в усвоении 

знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу может 

получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил какой-

то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. 

Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для 

застенчивых, робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. 

В этом случае хорошо выполненная работа становится основанием для 



открытой поддержки школьника, воспитания уверенности в собственных 

силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, 

рассчитанные на непродолжительное время (5-10 мин). Это способ проверки 

знаний и умений по отдельным существенным вопросам курса, который 

позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения 

учебного материала и правильность выбора методики обучения школьников. 

Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие 

тексты, тестовые задания, таблицы. Например, учащиеся изучили тему "Вода". 

Учитель предлагает в качестве самостоятельного проверочного задания 

заполнить таблицу — отметить свойства воды, пара и льда. Если такие 

самостоятельные работы проводятся в первый период изучения темы, то 

целесообразно оценивать отметкой, лишь удачные, правильно выполненные. 

Остальные работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся 

тестовые задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают 

точную количественную характеристику не только уровня достижений 

школьника по конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего 

развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, находить 

способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный 

ответы и т.п. 

К Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и 

объективно при минимальной затрате времени получить общую картину 

развития класса, школы; собрать данные о состоянии системы образования в 

целом. 

К Особой формой письменного контроля являются графические работы. 

К ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы 

могут использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка 

умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, 

пользоваться методом моделирования, работать в пространственной 

перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 



"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конфетной работе; не более 4—6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

"2" ("плохо") — уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 

его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", 

"невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую 

отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения 

недочетов и ошибок. 
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