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1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативные акты и учебно-    методические документы,  

              на основании, которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа по « Литературному чтению на родном языке  

 ( русском)»    ориентирована на учащихся 1-2 классов и разработана на 

основе следующих документов:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федерального закона от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

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

Российской Федерации»; 

Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

приказа 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); 

приказа 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). 

Примерной программы, разработанной на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказа 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) к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего  образования по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке (русском)», входящему в образовательную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Примерной  рабочей  программы  по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» для образовательных организаций, 

реализующих  программы начального общего образования, составители: 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края. 

Планируемых результатов начального общего образования. 

 УМК «Школа России». 

Основной образовательной программы школы. 

Базисного учебного плана школы. 

1.2. Место курса в обучении и воспитании. 
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На предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1-2 

классе отводится по 0,2 ч в неделю. Курс рассчитан на 2 недели 7 ч со 

второго полугодия  четвертой четверти. 

1 класс-7 часов , 0,2 часа в неделю 

2 класс-7 часов, 0,2 часа в неделю 

 

1.3. Общие цели образования. 

Цели обучения литературному чтению на родном языке (русском):  

1. Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения;  

2. Формирование элементарной лингвистической компетенции.  

3. Пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Курс литературного чтения на русском языке в особой мере влияет на 

решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, 

воспитание интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в 

художественной литературе. 

4.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

1.4. Общая характеристика  курса. 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» обеспечивают: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 



5 
 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) 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. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности аудирование 

(слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о 

художественных текстах. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное  определение темы, главной  мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

         Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание  мотивации поведения героев,  анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине.   Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа. 

Представление разных видов книг: историческая, приключенческая 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы 

детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). Жанровое   

разнообразие   произведений.   Малые   фольклорные   формы (колыбельные 
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песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

1.5. Ценностные ориентиры содержания курса. 

Одним из результатов обучения литературному чтению на родном 

языке (русском) является осмысление и интериоризация (присвоение) 

учащимися системы ценностей. 

- Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 -Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

- Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов 

и правил межличностных отношений. 

-Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

- Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

- Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, само 

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

- Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная 

и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

- Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе 

еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются 

организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

- Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 
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будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к 

своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

- Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому 

и настоящему, готовность служить ей. 

- Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

-положительное отношение к урокам литературного чтения на родном языке; 

-познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русскому 

языку, а через него – к родной культуре. 

Учащиеся приобретают опыт: 

- внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

- внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 

- отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух художественное произведение в исполнении 

учителя, учащихся; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки, заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

-находить заглавие текста, называть автора произведения; 

- знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: 

иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 

- оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и 

личный опыт; 

- узнавать сюжет по иллюстрациям; 

- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация) 

- понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать 
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нормы русского и родного литературного языка в собственной речи, 

оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного материала); 

- с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них; 

- высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, 

опираясь на личный опыт; 

- пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину; 

- выделять рифмы в тексте стихотворения; 

- чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

-с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с помощью 

учителя делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

-с помощью учителя участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством 

учителя); 

- сравнивать героев разных произведений; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
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- формулировать собственное мнение и позицию; 

- участвовать в диалоге; 

- слушать и понимать речь других; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с собственной; 

- договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения, 

следовать им; 

- учиться работать в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих 

интересах; 

- знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

- внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

- сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

Первоклассник научится: 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы. 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Первоклассник получит возможность научиться: 
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– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста. 

 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

 

Личностные 
- 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 
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; 
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 - 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 еѐ, 

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 УУ  

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;  
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- 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 партнѐру 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 приѐмами 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;  
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- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ 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 
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, еѐ 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 

своѐ 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 приѐмами 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;  



16 
 

- 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, еѐ 

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 еѐ своими словами;  

- находить в произведении средства художественной выразительности;  

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте.  

 

3. Содержание учебного предмета. 

3.1. Разделы учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий. 

1 класс (7 часов) 
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 

 Особенности оформления книг в Древней Руси. Первые книги на Руси 

и начало книгопечатания (общее представление). Особенности оформления 

книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

 Дом в старину: что как называлось. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.). Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

 Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т.д.). Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (национальная одежда. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.). 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Звукопись (прием 

усиления изобразительности текста с помощью повторения ударных и 

безударных слогов, гласных и согласных звуков) в стихотворном 

художественном тексте. Поэтические повторы, образующие особое 

построение текста. 

Раздел 2. Язык в действии (1 час) 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Монолог как форма речевого  

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с  

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на  вопрос. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,  

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 час) 
  Учимся разговаривать друг с другом. Диалог как вид речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них, 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свое мнение о прочитанном. 

Учимся разговаривать со взрослыми. Нормы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

этикета на основе прочитанных произведений. 

2 класс (7 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 
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нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с  

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия  

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).  

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со 

своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места  

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение  

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить  

товарища). Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные  

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения;  

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

 

4. Тематическое планирование (примерное). 
 

1 класс     
Раздел  Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

4    

  Особенности 

оформления книг 

в Древней Руси. 

Рекомендуемая 

литература: 

1 Совершенствовать 

уровень читательской 

компетентности. 

Объяснять смысл 

высказывания: «Читая 
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Е. Осетров «Сказ о 

друкаре Иване и его 

книгах» 

книгу, мы ведем разговор с 

писателем и героями его 

произведений», слов 

обложка, автор, каталог. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нѐм 

представлены 
  Дом в старину: 

что как называлось. 

Рекомендуемая 

литература: 

Русские народные 

сказки «Заюшкина 

избушка», «Зимовье 

зверей» и т.д.; 

Л.Н.Толстой «Большая 

печка», «Дойная 

корова» 

1 Планировать работу на 

уроке в соответствии с 

содержанием.  

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела. 

Представлять книгу с 

выставки в соответствии с 

коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать 
содержание раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  Учиться 

работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом; использовать 

речевой этикет, 

проявлять внимание друг 

к другу.  Читать 

произведение с 

выражением. Называть 

особенности сказок — не 

сказок; придумывать 

свои собственные сказки 

— не сказки; находить 

сказки — не сказки, в 

книгах.  

Характеризовать героя 

художественного текста 

на основе поступков. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

  Как называлось 

то, во что одевались в 

старину: (кафтан, 

кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и 

т.д.). 

 Рекомендуемая 

литература: 

Л. Сергеева. Сказки о 

русской народной 

одежде «Сарафан в 

гостях у Рубахи» 

1 

  Звукопись в 

стихотворном 

художественном тексте. 

Рекомендуемая 

литература: 

 «Все наоборот. 

Небылицы и нелепицы в 

1 Прогнозировать 
содержание раздела.  

Отбирать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела, 

рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с 
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стихах». Составитель 

Г. Кружков; «Русская 

поэзия детям». 

Составитель Е.О. 

Путилова; «Поезд 

стихов. Из зарубежной 

поэзии для детей». 

коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение.  Читать вслух 

лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая 

интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на 

знак препинания в конце 

предложения. Находить в 

стихотворении слова, 

которые помогают 

передать настроение 

автора, картины природы, 

им созданные.  

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведе-

ния, сравнивать 

ритмический рисунок 

разных стихотворений.  

Сравнивать 
стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы 

Язык в 

действии 

1    

  Наблюдение за 

сочетаемостью слов 

(пропедевтическая 

работа по 

предупреждению 

ошибок в сочетаемости 

слов). 

Рекомендуемая 

литература: 

К. Ушинский: «Спор 

животных», «Четыре 

желания», Солнце и 

радуга; Л. Толстой. 

«Старик и яблони», 

«Собака и еѐ тень». 

1 Планировать работу на 

уроке в соответствии с 

содержанием.  

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела.  

Представлять книгу с 

выставки в соответствии с 

коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать 
содержание раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  Учиться 

работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом; использовать 

речевой этикет, 

проявлять внимание друг 

к другу.  Читать 

произведение с 

выражением.   
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Определять основные 

особенности художест-

венного текста.   

Рассказывать 
содержание текста с 

опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из 

жизни братьев наших 

меньших, выражать своѐ 

мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций.  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Секреты речи 

и текста 

2    

  Учимся разговаривать 

друг с другом. 

Рекомендуемая 

литература: 

Васильева-Гангнус Л.В. 

«Азбука Вежливости»; 

В. Драгунский 

"Заколдованная буква". 

1 Планировать работу на 

уроке в соответствии с 

содержанием результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела.  

Представлять книгу с 

выставки в соответствии с 

коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать 
содержание раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  

Обсуждать с друзьями, 

что такое «настоящая 

дружба», кого можно 

назвать другом, 

приятелем.  Читать 

произведение, отражая 

настроение, высказывать 

своѐ мнение о 

прочитанном.  Обсуждать 

варианты 

доброжелательного и не-

обидного способа 

общения.  Определять 

тему произведения и 

  Учимся разговаривать 

друг со  взрослыми. 

Рекомендуемая 

литература: 

Л.Н. Толстой «Лгун», 

«Отец и сыновья», 

«Два 

товарища» 

1 
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главную мысль.  

Соотносить содержание 

произведения с посло-

вицами. Составлять план 

рассказа.  Сравнивать 

рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать  прочитанное, 

договариваться друг с 

другом.  

Участвовать в работе 

группы; распределять ра-

боту в группе; находить 

нужную информацию в 

соответствии с заданием; 

представлять найденную 

информацию  
Итого  7ч    

 

2 класс 

 

 

2 класс     
Раздел  Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

3    

  Слова, называющие 

предметы 

традиционного 

русского быта. 

Рекомендуемая 

литература: 
Сказки К.И. Чуковского 

«Федорино горе» и др.; 

русские народные 

сказки «Лисичка-

сестричка и волк», 

1 Прогнозировать  

содержание  раздела.  

Планировать  работу  на  

уроке. Воспринимать  на  

слух  художественное  

произведение;  читать  текст  

в  темпе  разговорной  речи,  

осмысливая  его  

содержание. Наблюдать  за  

развитием  событий  в  

сказке. Сравнивать  начало  
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«Лиса, заяц и петух», 

«Лиса и журавль», 

«Баба-Яга», «Лисичка 

со скалочкой», «Сивка-

бурка», «Никита 

Кожемяка» и др. 

и  конец  сказки. 

Составлять  самостоятельно  

план. Пересказывать  

большие  по  объѐму  

произведения. 

Понимать  позицию  

писателя,  его  отношение  к  

окружающему  миру,  своим  

героям. Характеризовать  

героев  разных  жанров. 

Определять и называть 
предметы традиционного 

русского быта. 

Сравнивать  произведения  

разных  жанров. 

Сравнивать  произведения  

словесного  и  

изобразительного  искусства. 

  Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, 

возникновение 

которых связано с 

предметами и 

явлениями 

традиционного 

русского быта. 

Рекомендуемая 

литература: 
Л. Корнильева. 

Старинные сказки на 

всякую пору. 

1 Прогнозировать 
содержание раздела. 

Планировать работу с 

произведением на уроке. 

Читать вслух с 

постепенным  переходом на 

чтение  про себя. Объяснять 

смысл пословиц. 

Соотносить пословицы и 

поговорки  с содержанием 

книг и жизненным опытом. 

Находить  и сравнивать в 

тексте пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, 

возникновение 

которых связано с 

предметами и явлениями 

традиционного русского 

быта. 

 

  Сравнение пословиц, 

фразеологизмов.  

Рекомендуемая 

литература: 
Л.Н. Толстой «Наши 

пряли, а ваши спали»; 

В. Суслов «Как 

работает 

слово» 

1 

Язык в 

действии 

2    

  Ударение в 

поэтическом тексте. 

Рекомендуемая 

литература: 
Четыре времени года. 

Стихи русских поэтов 

о природе; русские 

народные сказки 

«Березонька», 

«Морозко»; И.А. 

1 Прогнозировать 
содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке 

в соответствии с темой раз-

дела, рассказывать о книге 

с выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  Воспринимать на 

слух художественное произ-

ведение.  Читать вслух 
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Крылов «Слон и 

Моська». 

лирические стихотворения, 

передавая настроение; 

отражая интонацию начала и 

конца предложения; с 

опорой на знак препинания в 

конце предложения. 

Наблюдать за повторение 

ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующие слова. 

Определять различные 

средства выразительности. 

Использовать приѐмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Находить в 

стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора, картины 

природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведе-

ния, сравнивать 

ритмический рисунок 

разных стихотворений. 

  Слушаем и учимся 

читать стихи и 

сказки. 

Рекомендуемая 

литература: 
К. Ушинский. Рассказы 

и сказки; С.А. Есенин 

«Поет зима – 

аукает…»  

1 

Секреты 

речи 

и текста. 

2    

  Приемы общения. 

Развернутый ответ. 

Рекомендуемая 

литература: 
Д. Павлычко «Где всего 

прекрасней на земле?»; 

рассказы В. Голявкина, 

В. Осеевой, Г. Юдина. 

1 Уметь анализировать 

средства выразительности 

прочитанного произведения, 

самостоятельно пользоваться 

словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 

 планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

самостоятельно оценивать 

выполненные действия и 

вносить коррективы с 

учѐтом характера сделанных 

ошибок; строить 

монологическое 

высказывание на заданную 

тему, адекватно 

использовать 

соответствующую лексику в 

процессе сочинения 
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продолжения прочитанного 

произведения. 

   Устойчивые этикетные 

Выражения. 

Рекомендуемая 

литература: 
А. Усачев «Этикет для 

детей различных лет»; 

Л.Пантелеев 

«Новенькая»; 

В.Драгунский 

«Девочка на шаре» 

1 Анализировать 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивают их влияние на 

настроение человека;– 

извлекать из 

художественных текстов 

необходимую информацию; 

логические – осуществляют 

сравнение произведений; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

Итого  7ч.    
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