
132. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (осетинском) языке». 

132.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

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

литературное чтение на родном языке») (далее соответственно – программа по 

литературному чтению на родном (осетинском) языке, литературное чтение на 

родном (осетинском) языке) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(осетинским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(осетинском) языке.  

132.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного 

чтения на родном (осетинском) языке, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

132.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования.  

132.4. Планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (осетинском) языке включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные результаты за каждый год обучения. 

132.5. Пояснительная записка. 

132.5.1. Программа по литературному чтению на родном (осетинском) языке на 

уровне начального общего образования разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

На уровне начального общего образования «Литературное чтение» является 

одним из главных предметов в обучении и воспитании обучающихся. Он формирует 

обще-учебный навык чтения и умения работать с текстом, пробуждает интерес к 



окружающему миру, способствует общему развитию обучающегося, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Уроки «Литературного чтения на родном (осетинском) языке» учат 

обучающегося чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства, формируют нравственное представление о добре, дружбе и 

правде, воспитывают интерес и уважение к национальной культуре, культуре 

многонациональной России и других стран. 

Основной идеей программы «Литературное чтение на родном (осетинском) 

языке является место обучающегося в учебном процессе – он главное действующее 

лицо. Главной отличительной особенностью программы является усвоение 

обучающимися всех правил изучения осетинского литературного чтения в комплексе. 

132.5.2. Специфика данной программы состоит в том, что она ориентирована на 

поликультурность в концепции полилингвальной модели поликультурного 

образования, по которой ведущей целью является формирование всесторонне и 

гармонически развитой личности, способной к творческому саморазвитию и 

осуществляющей этнокультурное и гражданское самоопределение на основе 

национальной традиции, ценностей российской и мировой культуры. Поэтому 

изучение осетинской литературы в программе совмещается, в возможном для 

предмета объёме и содержании, с региональными культурными особенностями, с 

общероссийскими и с общечеловеческими литературными ценностями и идеалами. 

132.5.3. Изучение литературного чтения на родном (осетинском) языке 

направлено на достижение следующих целей: 

формирование потребности постоянного чтения художественной литературы; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

формирование эстетического отношения к слову; 

умение понимать художественное произведение; 

развитие эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведении с применением игровых технологий. 



132.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного 

чтения на родном (осетинском) языке, – 102 часа: во 2 классе – 34 часа (1 час в 

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

132.6. Содержание обучения во 2 классе. 

132.6.1. Воспоминания о лете. 

Г. Чеджемов «ӕрдзы диссӕгтӕ («Волшебства природы»).  

В. Гаглоев «Хъӕды чиныг» («Книга леса»).  

А. Токаев «Изӕрӕй» («Вечером»).  

А. Техов «Худӕй ахстон» («Гнездо из шапки»).  

Б. Сергунков «Кæм бамбæхсы сæрд» («Куда лето прячется»). 

132.6.2. Люблю тебя, золотая осень. 

Г. Чеджемо «Буркуырӕтджын» («В жёлтом бешмете»).  

Н. Сладков «Фæззæг – къæсæрыл» («Осень на пороге»).  

Ч. Бугулов «Мыст æмæ сырддонцъиуы аргъау» («Мышь и воробей»). 

С. Ситохов «Сырддонцъиу» («Воробей»).  

132.6.3. О хорошем надо говорить хорошо. 

К. Дзесов «ӕххуысгӕнджытӕ» («Помощники»).  

А. Техов «Хивӕнд лӕппу» («Упрямый мальчик»).  

М. Зощенко «Сайын нæ хъæуы» («Не надо врать») (перевод П. Хозиева). 

И. Плиев «Тӕргайгӕнаг» («Обидчивый мальчик»).  

В. Осеева «Хæларзæрдæ чызг» («Добрая хозяюшка») (перевод З. Дзапаровой). 

К. Кантемирова «Аслӕнбег» («Асланбек»).  

Л. Секинаев «Трамвайы» («В трамвае»).  

Б. Юнгер «Урс уарди» («Белая роза») (перевод И. Астемировой). 

Г. Чежемов «Сӕныччы фыццаг балц хъӕдмӕ» («Первое путешествие козленка 

в лес»).  

И. Астемирова «Мызыхъхъы ӕмбисонд» («Басня о Мызыке»).  

132.6.4. Надел Дед Мороз свою белую шубу. 

Г. Кайтуков «Зымӕг» («Зима»).  



С. Кадзаев «Залты мит» («Глубокий снег»), «Зымӕгон райсом» («Зимнее 

утро»).  

Г. Чеджемов «Зымӕгон уазал бон» («Холодный зимний день»). 

В. Царукаев «Заз» («Ёлка»).  

М. Будаева «Зӕронд Ног азы ӕхсӕв» («Старый Новый год»).  

132.6.5. Трудолюбивому везде почёт и уважение. 

Ц. Амбалов «Скъоламӕ» («В школу»).  

М. Басиев «Хъӕбулы зӕрдӕ» («Любящее сердце»). 

К. Джиоева «Хӕдзармӕ куыст» («Домашняя работа»).  

Е. Пермяк «Филя» («Филя») (перевод И. Астемировой). 

А. Техов «Ӕгънӕг» («Пуговица»).  

Ю. Ермолаев «Дыууӕ адджын гуылы» («Два пирожных»). 

С. Гадиев «Кæсаг, хæфс æмæ цъиусур» («Рыба, лягушка и ястреб»).  

132.6.6. В мире птиц и животных. 

Г. Чеджемов «Сырдты бӕрӕгбон» («Праздник зверей»).  

А. Кайтмазов «Сидзӕр» («Сирота»).  

Т. Хаджеты «Рувас, уасӕг ӕмӕ лӕг» («Лисица, петух и человек»).  

И. Астемирова «Ӕртӕ лӕппын мысты» («Три мышонка»).  

132.6.7. Здравствуй, весна! 

Нигер «Сабиты зарӕг» («Песня детей»). 

К. Хетагуров «Дзывылдар» («Синица»), «Зæрватыкк» («Ласточка»).  

Д. Родари «Хур ӕмӕ мигъ» («Солнце и туча»).  

А. Токаев «Уалдзыгон хур хъазыди» («Играло весеннее солнце»). 

А. Кодзати «Уалдзыгон нывтӕ («Весенние картины»).  

132.6.8. Где родился и осознал себя. 

П. Хозиты «Райгуырӕн бӕстӕ» («Родина»).  

Ш. Джикаев «Мӕсгуыты хабар («История о башнях»).  

К. Ходов «Цин» («Радость»).  

А. Кайтуков «Баба, уӕлахиз мӕ хъӕуы («Отец, хочу победы»). 



Ш. Джикаев «Уызыны хӕдзар» («Домик ёжика»), «Бӕронд ӕфцӕгыл» («На 

перевале»).  

132.7. Содержание обучения в 3 классе. 

132.7.1. Воспоминания о лете. 

К. Хетагуров «Сӕрд» («Лето»).  

Сказка «Рувас ӕмӕ уӕрыкк» («Лисица и ягнёнок»).  

М. Хозиев «Сӕрдыгон райсом» («Летнее утро»), «Нал баззади бонӕй» 

(«Закончился день»).  

132.7.2. Разум – золотой ключ к природе. 

Эзоп «Рувас ӕмӕ сӕгъ» («Лисица и козёл»).  

Г. Чеджемов «Санаты Сем» («Сем Санаев»). 

М. Зощенко «Æппæты сæйрагдæр» («Самое главное») (перевод П. Хозиева). 

Ш. Джикаев «Хӕмӕты балц сахармӕ» («Путешествие Хамата в город»).  

132.7.3. Здравствуй, золотая осень. 

К. Хетагуров «Фӕззӕг» («Осень»). 

Я. Хозиев «Сабитӕ ӕмӕФӕззӕг» («Дети и осень»).  

Г. Чеджемов «Афтӕ райдыдта фӕззӕг» («Так началась осень»).  

А. Кодзати «Парчы» («В парке»). 

Г. Чеджемов «Хърихъупп» («Журавль»).  

132.7.4. В мире птиц и животных. 

К. Хетагуров, «Цъиу ӕмӕ сывӕллӕттӕ» («Дети и птицы»).  

М. Пришвин «Дыууӕ дзывылдары» («Две трясогузки»).  

И. Астемирова «Тикис ӕма мистӕ» («Кот и мышка»). 

Ш. Джикаев «ӕхсары цуан» («Охота Ахсара»). 

В. Бианки «Уыг» («Сова») (перевод Г. Чеджемова). 

Потешка «Мӕлдзыг ӕмӕ ӕхсӕнкъ» («Муравей и блоха»). 

132.7.5. Надел Дед Мороз свою белую шубу. 

Я. Хозиев «Сабитӕ ӕмӕ зымӕг» («Дети и зима»).  

Г. Дзугаев «Зымӕг» («Зима»).  

Т. Кокаев «Зымӕг хӕхты» («Зима в горах»). 



С. Кадзаев Цымыдис» («Цымыдис»). 

Г. Чеджемов «Зымӕгон цуан» («Зимняя охота»).  

М. Хозиев «Зымӕгон» («Зимой»). 

Л. Валиев «Зымӕгон ныв» («Зимняя картина»).  

К. Хетагуров «Нӕуӕгбонты зарӕг» («Новогодняя песня»). 

С. Михалков «Ног азы чи 'рцыд, ахæм ӕцӕг хабар» («Событие, которое 

случилось в новом году») (перевод М. Дзасохова). 

132.7.6. Кому что… 

К. Хетагуров «Кæмæн цы…» («Кому что…»).  

Ш. Джикаев «Хъохъо» («Коко»).  

С. Михалков «Бирæгъыл сайд куыд æрцыд» («О том, как обманулся волк») 

(перевод Г. Чеджемова). 

И. Астемрова «Фыдфыдуæгты Фыдбылыз, кæнæ Амындтытæ – ардыдтытæ» 

(«Подстрекатель, или Назидания подстрекателя»).  

В. Голявкин «Скъаппы» («В шкафу»).  

В. Колити «Кудзиго» («Кудзиго»).  

132.7.7. Доброму сердцу -любовь. 

М. Дзасохов «Ныстуантæ» («Завещания»). 

Л. Багаев «ӕцӕг хӕлар» («Настоящий друг»).  

А. Техов «Бӕтӕг раст бакодта» («Батаг поступил правильно»).  

Г.Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка».  

Народная сказка «Ёж и царь» .  

132.7.8. Кто слышал о чудесах, волшебстве? 

Г. Чеджемов «Диссӕгтӕ («Чудеса»). 

С. Кадзаев «Алцы ннӕрдӕм фӕцис» («Смешалось всё»). 

«Кадтæй-цадтæй» («Кто это- что это») (из английского фольклора). 

Народное творчество. Нартские сказания. «Как Сырдон обманул великанов». 

132.7.9. Весеннее цветение природы. 

К. Хетагуров «Чи дӕ» («Кто ты») (отрывок). 

С. Гадиев «Уалдзӕг Ирыстоны» («Весна в Осетии»).  



Г. Чеджемов «Уалдзыгон бӕрӕгбон» («Весенний праздник»). 

А. Коцоев «Тулдз æмæ Мæцкъор» («Дуб и плющ»). 

132.7.10. Праздник Победы. 

М. Басиев «Хъӕбатыр Иссӕ» («Отважный Исса»).  

Т. Джатиев «Илитӕ» («Илитæ»). 

Т. Бесаев «Цыколайаг лӕппутӕ» («Чиколинские мальчики»).  

В. Царукаев «ӕнӕном салдат» («Безымянный солдат»).  

Г. Цагараев «Иумӕйаг у зӕхх» («Для всех земля общая»).  

132.7.11. Где родился, где осознал себя. 

Ц. Гадиев «Цæмæн æй уарзын æз мæ Фыдыбæстæ?» («Почему я люблю свою 

Родину»). 

К. Станислав «Фыдыбӕстӕ» («Отечество»).  

Р. Бзаров «Ирыстон» («Осетия»).  

132.8. Содержание обучения в 4 классе. 

132.8.1. Образование и наука. 

В. Царукаев «Чиныг» («Книга»). 

М. Дзасохов «Амондджын бон» («Счастливый день») (отрывок из романа 

«Дӕллаг Ир»). 

132.8.2. Труд облагораживает человека. 

С. Хачиров «Фӕллойы зарӕг» («Песня о труде»).  

Г. Чеджемов «Сауцъиу ӕмӕ ӕхсыргур» («Скворец и снегирь»). 

И. Айларов «Уарз фӕллой» («Люби труд»).  

Л. Хугаева «Авджы сӕстытӕ» («Осколки стекла»).  

А. Чеджемов, «Цъырцъы-раг» («Стрекоза»).  

К. Дзесов «Тегайы бӕлас» («Дерево Тега»). 

132.8.3. Лето. 

Х. Плиев «Найынмӕ» («Плавание»). 

М. Дзасохов «Хъӕддаг бабызы лӕппын» («Дикий утёнок»). 

С. Ситохов «Зилгӕ мал» («Водоворот»). 

Т. Хаджеты «Сӕрдыгон изӕр» («Зимний вечер»). 



С. Ситохов «Сӕгуыты лӕппын» («Маленькая косуля»). 

А. Коцоев «Куысыфтӕг ӕмӕ дурын» («Тыква и кувшин»). 

К. Бадоев «Жоркӕ» («Жорка»). 

132.8.4. Соль земли – соль жизни. 

Вьетнамская сказка «Ӕвдадзы хос» («Волшебное лекарство») (перевод 

Л. Туаевой). 

М. Казиев «Иу къусы» («В одной чаше»). 

К. Дзесов «Мӕкъуылтӕ фервӕзын кодта» («Спас стога»). 

Г.Х. Андерсен «Дыргъдонгӕс ӕмӕ уӕздӕттӕ» («Садовник и господа»). 

М. Будаева «Дидинджытӕ» («Цветы»). 

132.8.5. Осень вступила в свои права. 

М. Кочисов «Фӕззӕджы нывтӕй» («Осенние картины»). 

Ч. Айларов «Бӕркадхон» («Баркадхон»). 

А. Царукаев, «Бӕркадджын фӕззӕг» («Осеннее изобилие»). 

132.8.6. Картины из прошлого нашего народа. 

К. Хетагуров «Мӕгуыры зӕрдӕ» («Сердце бедняка»). 

С. Гадиев «Уӕййаг сывӕллӕттӕ» («Дети на продажу»).  

Ч. Айларов «Задалески Нана» («Задалески Нана»). 

Л. Толстой «Мӕгуыр адӕм» («Бедные люди») (перевод Б. Гусалова). 

К. Ушинский «Куырм бӕх» («Слепой конь») (перевод Л. Туаевой).  

Г. Чеджемов «Уӕйыджы цӕссыгтӕ» («Слезы великана»). 

132.8.7. Зима. 

К. Хетагуров «Зымӕг» («Зима»).  

А. Царукаев «Фыццаг мит» («Первый снег»).  

А. Хамицаев «Ног аз» («Новый год»).  

132.8.8. Наказ матерей: «Пусть сгинет навсегда война»! 

Г. Плиев «Саби» («Мальчик»).  

С. Кадзаев «Чысыл лӕвар» («Небольшой подарок»).  

Народная песня «Плиты Иссæйы зарæг» («Песня об Исса Плиеве»). 

Ю. Яковлев «Дзулы дидинӕг» («Цветок хлеба») (перевод М. Дзасохова). 



132.8.9. Родина. 

Ш. Джиккаев «Фарны артдзӕст у мӕ бӕстӕ» («Отчизна моя – благодатный 

край»).  

Ч. Айларов «Фыдӕлты уӕзӕг» («Отчий край»).  

И. Босиев «Ӕмбаргӕ куыдз» («Смышлёная собака»).  

132.8.10. Весна – наша кормилица. 

М. Кочисов «Уалдзӕг» («Весна»). 

Р. Сотиева «Малусӕг ӕмӕ бӕрз» («Подснежник и берёза»). 

Г. Чеджемов «Ӕгас цӕуай, дзывылдар» («Добро пожаловать к нам, синица»). 

Б. Муртазов «Ног хорз ӕгъдӕуттӕн царды нӕй кӕрон» («Хорошим традициям 

в жизни нет предела»). 

А. Кайтуков «Батыры ӕхцатӕ» («Деньги Батыра»).  

Б. Туккаев «Сомыгонд» («Поклявшийся»). 

132.9. Планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (осетинском) языке на уровне начального общего образования. 

132.9.1. В результате изучения литературного чтения на родном (осетинском) 

языке на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе 

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

культуры страны;  

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе восприятия и анализа художественных произведений и творчества народов 

России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

при работе с художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 



первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств);  

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

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

недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного чтения на родном 

(осетинском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 



видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в том числе через 

примеры из художественных произведений). 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных 

произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами осетинской литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

132.9.2. В результате изучения литературного чтения на родном (осетинском) 

языке на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

132.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

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

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 



выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

132.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

132.9.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, 

справочников); 

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

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 



понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно 

создавать схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 

132.9.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные 

(повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления;  

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

выступления. 

132.9.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

132.9.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

132.9.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия 

по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном 

(осетинском) языке с использованием предложенного образца. 

132.9.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

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

переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

задачей; 

делить текст на части, озаглавливать части; 

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с использованием предложенных ключевых слов, 

вопросов, рисунков, предложенного плана; 

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

размышлять о характере и поступках героя; 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

выделять эпизод из текста; 

озаглавливать эпизоды и небольшие тексты; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 



читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных нормне 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

года; 

различать прозаическую и стихотворную речь; 

называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного или прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры своего народа и разных народов; 

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль; 

воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (картинный, вопросный, номинативный); 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста. 

132.9.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

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

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации, 

ключевым словам; 

самостоятельно читать про себя незнакомый текст; 

делить текст на части, составлять простой план; 

самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

находить в тексте материал для характеристики героя; 

составлять рассказ-характеристику героя; 



составлять устные и письменные описания; 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного или 

прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, 

метафоры; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

132.9.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

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

понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

совершенствовать навыки чтения вслух и про себя, овладевать элементарными 

приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 



воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

формировать умение самостоятельно работать с незнакомым текстом (читать 

про себя, задавать вопросы автору по ходу чтения, прогнозировать ответы); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение самостоятельно находить ключевые 

слова; 

работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных и художественных текстов, на практическом уровне 

овладевать некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текстапо 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика 

героев); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

различать жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров осетинской литературы; 

самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характераи 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 



видеть языковые средства, использованные автором. 
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