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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» (1-4 класс)  является адаптированной программой для 

слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Минобрнауки от 19.12 2014 г., №1598); 

 Рекомендаций, изложенных в Письме Минобрнауки РФ «О введении ФГОС ОВЗ» от 11.03.2016 г. (№ВК-452/07);  

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся; 

  Учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся;  

 Авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л.А.Виноградской, УМК «Школа России» 

По стандарту (вариант 4.1) обучение предполагает, что слабовидящие обучающиеся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным развитием, и в 

те же сроки обучения (1–4 классы) 

   Изучение курса литературного чтения направлено на достижение следующих целей:  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с раз личными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания. 

 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 

произведений.  

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы вследствие её поражения. 

Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 

0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком 

у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в 

психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно -пространственной и социальной 

адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим 

зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени 

слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ря д 

других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение 

светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нис тагма, 

значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной 

деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного 

контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную групп у 

входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) 

других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, 

глазодвигательные функции и др.).  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хоро ших гигиенических 

условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, 

данная группа обучающихся  испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, та к и в процессе учебно-

познавательной деятельности.  



 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и 

различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием  зрительного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического развития (нарушение координации, 

точности, объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе  трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении 

скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств 

внимания.  

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей  познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие 

различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, 

осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  умениями и 

навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 

рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие 

негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество.  

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся  

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, образовательные потребности, 

свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования;   

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и соучениками;   

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения;  

 следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким 

социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, относятся: 

 целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение зрительного восприятия и всех 

анализаторов; 

 руководство зрительным восприятием; 

 расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и расширение понятий;  

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся 

у данной группы обучающихся; 

 систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации;  



 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;  

 строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения 

с помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

 использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 

зрительного нарушения; 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  

 увеличение времени на выполнение практических работ;  

 введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения; 

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций;  

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макропространстве;  

 создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;  

 повышение коммуникативной активности и компетентности;  

 физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение 

двигательной активности; 

 поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в образовательном процессе;  

 поддержание психофизического тонуса слабовидящих;  

 совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данный курс закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального  развития младших школьников, умение пользоваться 

устным и письменным родным языком. Курс «Литературное чтение на родном языке» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения ООП, успешность изучения других предметов учебного плана в начальной школе.  

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:  

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого участника и всего коллектива в 

целом.  

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное созерцание со стороны;   

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала.  

 Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

 принцип mini-max – обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом;  

 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется 

возможность выбора;  



 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения, и 

обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей 

устойчивого интереса к изучению данного курса. 

 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

На изучение литературного чтения на родном языке в каждом классе начальной школы отводится 0,5 ч в неделю. Программа 

рассчитана на 67 ч: 1 класс — 16 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 17 ч (34 учебные недели). 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 

Литературное чтение на родном языке способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических 

способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических представлений  (добро, 

честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной 

форме.  

Специфика литературного чтения заключается в том, что в центре внимания на уроке оказывается художественное произведение 

как эстетическая ценность и воспринимающий это произведение маленький читатель.  

Художественное произведение знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и  общечеловеческим ценностям.  

Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их функцией в 

художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, природы, созданные автором; целостно воспринимает образы как один из 

элементов художественного произведения, понимает авторскую позицию, моделирует собственное поведение по законам этики, 

выражает своё отношение к изображаемому.  

Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит  преображение личности 

учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и 

сердца. 

 

5.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты 

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; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты  

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными  

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение  

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 



 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, 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; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 

т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и 

рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  личностных УУД: 

● внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  

● уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

● интереса к языковой и речевой деятельности; 

● представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;  

● представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему 

живому на Земле и др.); 

● первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

● принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с помощью 

учителя; 

● понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках) при работе с 

учебным материалом; 

● высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

● проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
●  
● на памятку или предложенный алгоритм); 

● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы.  

● целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;  

● ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  

● осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

● понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику); 

● работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя;  

● понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую 

информацию; 

● преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под руководством учителя;  

● понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

● составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

● подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, 

обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:: 

● слушать собеседника и понимать речь других; 

● оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

● принимать участие в диалоге; 

● задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

● принимать участие в работе парами и группами; 

● договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

● признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

● оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

 

2  класс 



 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  личностных УУД: 

● представления о своей этнической принадлежности; 

● развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа – русский язык; 

● представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

● осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;  

● осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

● представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

● положительного отношения к языковой деятельности; 

● понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные 

нормы; 

● развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

● этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания чувств 

одноклассников, учителей; 

● развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на 

уроке и при выполнении проектной деятельности; 

● представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

● Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

● высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить 

варианты решения учебной задачи; 

● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;  

● адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

● понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

● выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

● Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

● воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

● осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и 

учебных пособиях; 

● пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в 

электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

● пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

● осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); 

● составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую 

информацию учебника или прочитанный текст); 



 

● составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

● осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);  

● ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;  

● находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

● осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; 

● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам 

наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

● устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об 

объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

● Слушать собеседника и понимать речь других; 

● принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.); 

● выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

● задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 

● признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

● формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

● работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру;  

● строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

● Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

● осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

● развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;  

● развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; осознание себя 

носителем этого языка; 

● становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, 

понимания необходимости учения; 

● формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных 

объектов и др.); 

● развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание причин 

успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку;  

● ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, религий; 

● развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 



 

● понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на 

принятые моральные и этические нормы; 

● осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь;  

● осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание 

чувствам радости и горя; 

● развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др. 
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

● Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

● овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

● планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи;  

● выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 

● контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы;  

● оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;  

● адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

● Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

● самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

● понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в словесную форму;  

● использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 

● воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 

● анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

● осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

● использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических 

задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

● пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

● анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков; 

● осуществлять синтез как составление целого из частей; 

● овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

● ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее 

эффективный способ решения лингвистической задачи; 

● находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

● осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным 



 

критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

● осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 

● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

● составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи;  

● строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

● Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

● ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

● адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать зависимость характера 

речи от задач и ситуации общения; 

● участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с партнёрами о способах 

решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

● задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

● контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  

● учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

● оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

● строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

● применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

● внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

● принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-

познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

● осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества; 

● восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в 

процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

● понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;  

● способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

● основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

● уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

● понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 



 

народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

● развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

● этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

Ученик научится: 

● принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления 

и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

● учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками); 

● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

● выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, в справочном материале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

● осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

● выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

● адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

● понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

Выпускник научится: 

● использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

● записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

● ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от 

конкретной языковой или речевой задачи; 

● использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления информации для создания 

моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач;  

● владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; 

извлекать необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

● осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 



 

● осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

● слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

● ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

● понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

● строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

● признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

● стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

● договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

● задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

● выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;  

● строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие 

языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

● активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

● применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (16 часов) 

Речь. Слово. Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание 

скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, 

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

 Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение. 

Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение слова по словарю, 

контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, определять основу 

переноса значения. Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, 



 

умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и повествовательного 

характера. 

Предложение и словосочетание . Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и сложносочинённое 

предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые 

слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями в тексте, составлять цепочки 

связей из опорных слов. Сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

Культура общения.  Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать вежливые 

слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой 

 многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи; 

 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

  восстанавливать деформированный текст; 

 устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

 составлять планы различных видов. 

 

2 класс (17 часов) 

Тематика чтения: малые фольклорные жанры, народная бытовая сказка, современные познавательные сказки; небольшие по 

объему стихи и рассказы классиков и современников о большой и «малой» Родине, о жизни и делах детей и взрослых, о защитниках 

Родины, о животных и растениях, о природе родного края в разные времена года. 

Приемы самостоятельной читательской деятельности: определение темы урока по иллюстрациям, книжной выставке; 

прогнозирование содержания произведения по заглавию, иллюстрации; восприятие произведения                            в чтении учителя и 

собственном чтении, различные виды самостоятельного целевого чтения (ознакомительное, повторное, выборочное, просмотровое); 

соотнесение произведения с иллюстрацией, названием; воспроизведение прочитанного произведения по вопросам (учителя или 

учащегося при работе в паре), по иллюстрации; самостоятельное чтение словарной статьи, помещенной после произведения; подбор 

слов, противоположных по значению; составление вопросов по тексту и ответов на них; сопоставление поступков героев по контрасту; 

озаглавливание стихотворения; выполнение заданий учебного пособия, рабочей тетради; составление устного и письменного отзыва о 

произведении; классификация произведений по темам; написание праздничного поздравления, пожелания. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Народная бытовая сказка. Современные авторские познавательные сказки. Описание, рассуждение в тексте художественного 

произведения. Ориентировка в понятиях: автор, рассказчик. Тема произведения, герой художественного произведения, приемы 



 

раскрытия характера героя: имя, поступки, контраст, речь героя. Авторское отношение к герою, событиям. Практическое освоение 

средств художественной выразительности в языке: олицетворение, метафора, рифмы. Синонимы и антонимы. Народные диалекты, 

поговорки, народные приметы в произведениях писателей, географические названия  родного края. 

Библиографическая культура. 

Книга-произведение. Книга-сборник. Авторский, тематический сборник. Описание книги в сборнике (карточка-описание). 

Книжная выставка. Рекомендательный список книг. 

Отделы библиотеки: абонемент, читальный зал, книгохранилище. Открытый доступ к детским книгам в библиотеке.   

 

3 класс (17 часов) 

 

Тематика чтения: стихи, рассказы и сказки писателей-земляков о детях, животных, о волшебстве, автобиографические 

рассказы, небылицы. 

Приемы самостоятельной читательской деятельности: ориентирование в авторской или тематической книжной выставке; 

прогнозирование темы произведений по названию раздела учебной книги; работа с толковым словариком, помещенным в конце книги; 

воспроизведение самостоятельно прочитанного произведения по вопросам учителя и своего товарища (при работе в парах), по 

ключевым словам, по плану; выполнение заданий учебного пособия и рабочей тетради; определение темы, выделение ключевых или 

опорных слов; освоение разных видов пересказа (подробный, краткий, выборочный, творческий - от лица героя, творческий - с 

продолжением сюжета); соотнесение произведения и жанра, автора и жанра; составление рассказа по личным впечатлениям; 

определение основной мысли произведения; творческая деятельность: разгадывание (составление) ребуса; написание отзыва о герое, о 

произведении; аннотации на произведение; рекомендательного списка произведений автора. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).. Жанр - рассказ в рассказе. Юмористические жанры: 

небылицы. Практическое освоение жанровых признаков стихотворных и прозаических произведений. Близость жанров рассказа и 

сказки в произведениях для детей. Тема произведения. Основная мысль произведения. Практическое освоение приемов раскрытия 

характера героев (лирического героя), авторского отношения к герою и способов его выражения (название произведения, имя героя, 

портрет, авторская оценка поступков, юмор автора, речь героя). Практическое освоение особенностей художественных средств языка 

(гипербола, повторы, вопросительные и восклицательные предложения, метафора, олицетворение), ритма и рифмы в лирических 

произведениях. 

Библиографическая культура: Толковый словарик в книге.  Аннотация как элемент книги.  Справочный отдел библиотеки, 

книги-словари, книги-справочники. 

 

4 класс (17 часов) 

 

Тематика чтения: научно-популярные и художественные произведения (фрагменты) по истории края, отрывки из 

стихотворений и повестей о прошлом и настоящем «малой» родины, о защитниках Отечества, замечательных людях, их ратных и 

трудовых подвигах, о Родине, детская приключенческая книга, стихи и рассказы о родной природе, о семье, взрослых и детях, 

жизненной мудрости. 

Приемы самостоятельной читательской деятельности: выбор произведений для чтения в соответствии                        с 

личной потребностью; воспроизведение краткого содержания самостоятельно прочитанного произведения (отрывка); работа с 

толковым словарем, помещенным в конце учебного пособия; выполнение заданий учебного пособия и рабочей тетради; составление 



 

впечатлений о художественном произведении, его герое, произведении изобразительного искусства, по личным жизненным 

наблюдениям и осмыслению своего опыта; определение темы и основной мысли произведения; выделение микротем, составление 

плана текста: составление приветствия (приветственных слов) для встречи с писателем, вопросов для беседы с ним; составление 

благодарности (пожелания) писателю; составление аннотации к произведению; оформление обложек книг с письменной аннотацией.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Различение художественного и научно-популярного 

произведения. Сопоставление жанров рассказа и повести. Отличие народного произведения от авторского. Нахождение и различение 

средств художественной выразительности языка. Творческая биография писателя. 

Библиографическая культура: справочный отдел библиотеки - авторский каталог, тематический каталог.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ п/п Тема, содержание Кол-во 

часов 

   

1  Слово и его значение.  Лексическое значение слова. 

 Рассказ В.Осеева «Плохо». Заголовок текста. 
1 

2  Многозначные слова, их употребление в речи. 

Л.Толстой «Два товарища». 
1 

3 Игры со словами. 

Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; 
1 

4 Знакомство со словарями.   

С.Михалков «Аисты и лягушки». 
1 

5 Загадки, их художественные особенности. 

Русские и башкирские народные загадки. 
1 

6 Пословицы. Употребление в речи образных выражений.  

 Русские и башкирские народные пословицы. 
1 

7,8 Текст. Признаки текста.  Заглавие. Г.Цыферов «Жил на свете слоненок».  

К.Ушинский «Играющие собаки». 
2 



 

9,10 Связь между предложениями в тексте 

И.Соколов-Микитов «Белки».  

Ш.Перро «Золушка». 

2 

11,12 Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как Томка научился плавать»; 

А. Барто «Думают ли звери?». 

2 

13,14 Сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных».  
2 

15,16 Искусство речи. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения. 

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. 

Рубцов «Воробей»; 

2 

17 Урок-проект "Круг моего чтения» 1 

 

 

 

 

2  класс 

№ п/п Тема, содержание Кол-во 

часов 

1-2 Речь. Выразительность речи. 

Книги, прочитанные летом. 

2 

3,4 М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; 

К. Паустовский «Прощание с летом». 
Многозначные слова. 

2 

5,6 Изобразительно - выразительные средства языка. Эпитеты. 

М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна 

сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 

2 

7  Знакомство с журналом «Мурзилка». 

Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 

1 

8,9 Сочинение по картине В.М.Васнецова «Богатыри».  

 Былины о русских богатырях. 

2 

10,11  Книги о защитниках Отечества. А.Гайдар,                         

    Е. Благинина. 

Типы текстов. Тема текста. Опорные слова. 

2 

12,13  Книги о человеке и его делах. Стихи                                      

С. Михалкова. 

2 



 

Тема текста. Опорные слова. Связь предложений в тексте. 

14 Стили речи. Научный стиль. Словари. 

 Книги о труде. 

Газеты и журналы для детей. 

1 

15,16 

 

 Что говорят стихи. Поэзия С. Марашка. 

Культура общения.  

2 

17 Урок-проект.  «Читаем любимые книги». 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс (17 часов) 

 

№ п/п Тема, содержание Кол-во 

часов 

1, 2 О чём рассказывают журналы? 

Детская периодическая печать: журнал «Музрилка», «Юный натуралист», «Весёлый затейник» и 

т.д. 

2 

3 «Где, что, как и почему?» 

Книги-справочники, энциклопедии 

1 

4 «Вчера и сегодня» 

Книги о науке и технике, о машинах и вещах и об их творцах – ученых изобретателях 

1 

 

5 

«Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой Отечественной войны?» 

Книги о ребятах-сверстниках, участниках ВОВ. 

1 

6 

7 

«Из истории нашей Родины».  Книги о далеких по времени событиях и людях, оставшихся в 

памяти народа на века. Знакомство с творчеством  С. Алексеева. 

2 

8 «В путь, друзья!» 

Книги о путешествиях и путешественниках, настоящих и вымышленных 

1 

9 «Обыкновенная биография в необыкновенное время» 

Художественные произведения, автобиографии, письма, дневники А. Гайдара; воспоминания, 

заметки о А. Гайдаре. 

1 



 

10 «Родные поэты».                                                      

Стихи поэтов – классиков 19-начала 20 века для детей: В. Жуковский, К. Рылеев, Е. Баратынский, 

А. Кольцов,  М. Лермонтов, Н. Огарев, Н. Некрасов, С. Дрожжин и др. 

1 

11 «Творцы книг»                                                   

 Рассказы о писателях, о художниках иллюстраторах и о тех, кто книги печатает. (Н. Шер 

«Рассказы о русских писателях», К. Паустовский «Далекие годы»- повесть о детстве и юности, Г. 

Скребицкий «От первых проталин до первой грозы»- повесть о детстве.) 

1 

12 «О совести и долге»   Ю. Яковлев "Полосатая палка" 1 

13 «О совести и долге»   А. Платонов "Разноцветная бабочка".  1 

14 «О мужестве и любви» Н. Г. Гарин-Михайловский "Тема и Жучка".  1 

15 «О мужестве и любви»   Л. Н. Толстой "Прыжок".  1 

16 Картины русской природы в произведениях писателей родного края. 1 

17 Мир детства на страницах русской классики 19 – 20 веков 

Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – охотник», А. Куприн «Белый  пудель», К. Станюкович 

«Максимка» Викторина «По страницам любимых книг».  

1 

 

 

4 класс (17 часов) 

№ п\п Тема урока 

 

Кол-во часов 

1,2 Былины, былинщики. Былинные богатыри. Книги – сборники. 2 

3 Книги Древней Руси. Первые библиотеки. Первая печатная книга на Руси. 1 

4 Героические песни о героях России. Песня – слава. 1 

 

5 

Книга – сборник С. Алексеев «Рассказы о Суворове и русских солдатах». Справочный материал 

об А.В. Суворове. 

1 

6, 7 Русь великая в произведениях фольклора. Фольклорные корни литературных произведений на 

примере летописи «Вещий Олег» и «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина. 

2 

8 
Мифы народов мира. Книги – сборники. 

1 

9 Мифологические герои. 1 

10 Книга. Элементы книги. Справочный аппарат книги. 1 

11 Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования библиотекой. Экскурсия в библиотеку. 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия. 

1 



 

12 Книги. Типы книг. Справочный аппарат книг. 1 

13 «Хранители  слов» - словари. Выставка словарей.  

Игра – конкурс «Объясни слово». 

1 

13 Книги о детях и для детей. Дети – герои книг писателей XIX в. 1 

14 Книги – сборники поэтов о Родине и родной природе. Структура книги 1 

15,16 Читаем и слушаем стихотворения о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,  И. Никитина, С. 

Есенина, Н. Рубцова  

2 

17 Урок-проект «Читаем любимых авторов» 1 

 

 

 

 

 

1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.  Литературное чтение 1-4 класс в 2 ч.:. 

2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  

3. Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность. 

4. Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника.  

5. Рабочие тетради 

Соколова Т.Н. Юным умникам и умницам: Школа развития речи: Рабочие тетради: в 2-х частях: 2,3,4 класс.-М.: Росткнига, 

Учебно-методический комплект О.Н.Крыловой «Чтение. Работа с текстом».  /Издательство «Экзамен» 

2. Печатные пособия 

Набор таблиц по русскому языку  и литературному чтению для 1-4 классов. 

3. Технические средства обучения  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Компьютер 

4. Экранно-звуковые пособия 

Презентации к урокам русского языка.  

5. Оборудование класса 

Столы ученические  двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский  



 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий  

6. Информационно-коммуникативные средства.  

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

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

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival. 1september.ru  

4. www.km.ru/education 

5. www.uroki.ru 

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

7. http://pgymuv1893.mskobr.ru/files/files/математика.docx 

8. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

9. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/rabochaya-programma-po-matematike-miru-1-4-fgos-shkola-rossii-moro 

 


