
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Программа по предмету  

литературное чтение на родном языке (русском) 
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Пояснительная записка 

  Программа по литературному чтению на родном языке (русском) разработана на основе: 

АООП для обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.2  

Цели изучения предмета : 



1. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передача 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; 

3. использование разных видов чтения (ознакомление, 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 приёмами интерпретации, 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» является одним из 

основных предметов в системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение 

читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной 

социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует 

формированию общей культуры. Овладение учебным предметом «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» оказывает положительное влияние на общую успеваемость 

обучающегося по всем предметным областям. В результате освоения предметного 

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

обучающиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывание исходя из 

содержания литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять 

различные объекты. Школьники также учатся правильному интонированию при чтении. 



На уроках расширяется запас представлений об окружающем мире, обогащается словарь, 

уточняется понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в 

целом. Специально организованная учителем работа позволяет детям передать 

содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-

следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. С 

помощью учителя обучающиеся с ЗПР учатся самостоятельно использовать контекст при 

осмыслении встречающихся в тексте незнакомых слов и выражений. Вышеперечисленное 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам, а также способствует 

формированию сферы жизненной компетенции и преодолению недостатков 

познавательной деятельности. В процессе реализации данного учебного предмета 

формируются навыки правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения, 

которые необходимы младшим школьникам с ЗПР для усвоения программного материала 

по всем предметам учебного плана. Умение передавать при чтении различными 

выразительными средствами свое отношение к прочитанному, способность сделать 

подробный, выборочный и краткий пересказ, умение воспроизводить содержание текста-

описания или рассуждения являются одним из необходимых условий успешного 

обучения. Умение различать в тексте слова, объяснять и использовать в собственной речи 

оттенки значений слов, образные средства выразительности способствуют развитию всех 

компонентов речевой системы. Умение отличать связный текст от набора предложений, 

делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл текста 

в целом также является необходимым школьным навыком. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 135 часов (33 

часа в 1 классе и по 34 часа во 2 - 4 классах). 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:  



Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 1)формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 - восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 2)формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 - доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

3)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 4)развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 - развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

 - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 5)развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; - формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 



 - формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессе обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития 

обучающихся с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действий обеспечивает высокую эффективность р решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.                    

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающихся с задержкой 

психического развития АООП НОО (вариант 7.2) соответствуют ФГОС НОО 

 Личностные универсальные учебные действия  

Требования к результатам освоения АООП НОО, устанавливаемые ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР (вариат 7.2)  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования:  

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;  

У выпускника будут сформированы: 



 – внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; – ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 –способность к оценке своей учебной деятельности; 

 –основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 – ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

–установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. Выпускник получит возможность для 

формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  



– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 – морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

Метапредметные результаты  

Требования к результатам освоения АООП НОО, устанавливаемые ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР (вариат 7.2) Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования:  

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;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 – учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 – осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 – преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 – самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  



– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

–строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 



 – произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. Коммуникативные 

универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 – допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 – строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; – задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра;  

– использовать речь для регуляции своего действия; 

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 – понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 – аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;  

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 –задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  



Чтение.  

Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 – определять тему и главную мысль текста; 

 – делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 – сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

–понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; – понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

–использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Выпускник 

получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; – сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  



Выпускник получит возможность научиться: 

 – делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 – сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 – в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Требования к результатам освоения АООП НОО, устанавливаемые ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР (вариат 7.2)  

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, 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. 

Содержание учебного предмета Литературное чтение на родном языке (русском) 

 Говорение (культура речевого общения)  

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. 

 Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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. 

 Письмо (культура письменной речи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

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

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся (1 класс) 

Блок  Тема  Количес

тво 

 



часов 

 Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 24  

Я и книги С. А. Баруздин. «Самое 

простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я на- 

учился читать» (фраг- мент).  

Н. Н. Носов. «Тайна на дне 

колодца» (фрагмент главы 

«Волшебные сказ 

7 Слушание текста: восприятие на слух 

художественных произведений, в которых 

рассказывается о том, как дети учатся читать.  

Понимание воспринятого на слух текста: 

ответы на вопросы по содержанию текста, 

который читает учитель.  

 Учебный диалог: сопоставление 

собственного опыта по освоению способа 

чтения с описанным в произведении.  

Восприятие на слух историко-культурного 

комментария: развитие умения соотносить 

встретившиеся в тексте детали с событиями в 

истории страны. Проблемная ситуация: 

можно ли по деталям текста определить 

время, в которое живут герои. Развитие 

умения высказывать своё мнение и 

доказывать его, опираясь на текст 

произведения и текст комментария. 

Пополнение словарного запаса: развитие 

умения высказывать предположение о 

значении слова на основе контекста, 

обязательная проверка высказанного 

предположения в ходе работы со словарной 

статьёй 

Я 

взрослею 

Без друга в жизни туго : 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и 

зеркало». И. А. Мазнин. 

«Давайте будем дружить друг 

с другом» (фрагмент). 

5 

 Учебный диалог: обсуждение вопросов «Что 

такое чудо? Какие бывают чудеса? Всегда ли 

чудо связано с волшебством?».  

 Слушание текста: восприятие на слух двух 

произведений, например стихотворения В. В. 



 С. Л. Прокофьева. «Самый 

большой друг» 

Лунина «Я видела чудо» и стихотворения Р. 

С. Сефа «Чудо», сравнение их содержания, 

ответы на вопрос учителя: «Почему для 

героев стихотворений обычные для кого-то 

явления стали чудесами?» 

Проблемный вопрос: «Как что-то обычное 

может стать чудом?» 6 

Творческое задание: произнесение одной и 

той же фразы с разной интонацией.  

 Чтение вслух: чтение небольших отрывков 

из стихотворений.  

 Игра «Волшебные очки»: развитие 

творческой фантазии, придумывание, во что 

необычное может превратиться обычный 

предмет, если на него посмотреть через 

волшебные очки. 

Не тот прав, кто сильный, а 

тот, кто честный: 

В. А. Осеева. «Почему?».  

Л. Н. Толстой. «Лгун» 

4 

Я 

фантазиру

ю и 

мечтаю  

Необычное в обычном: 

С. А. Иванов. «Снежный 

заповедник» (фрагмент). 

 В. В. Лунин. «Я видела чудо».  

М. М. Пришвин. «Осинкам 

холодно».  

А. С. Пушкин. «Ещё дуют 

холодные ветры» 

6 

Резерв на вариативную часть программы 2  

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9  Беседа перед изучением раздела: обсуждение 

вопросов «Что мы Родиной зовём? Как 

человек открывает для себя свою Родину?».  

 Чтение вслух: чтение небольших отрывков 

из произведений, постепенный переход от 

слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами 

(скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, 

позволяющим осознать текст).  

Упражнение: передача смысловых 

особенностей текстов с помощью 

Что мы 

Родиной 

зовём 

С чего начинается Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» 

(фрагмент). П. А. Синявский. 

«Рису- нок». К. Д. Ушинский. 

«Наше Отечество» 

3 

О родной 

природе   

Сколько же в небе всего 

происходит  

И. А. Бунин. «Серп луны под 

тучкой длинной…». С. В. 

Востоков. «Два ябло- ка». В. 

М. Катанов. «Жар- птица». А. 

4 



Н. Толстой. «Петушки» интонирования 

Проверочная работа  1 

Резерв на вариативную часть программы 1  

 

Тематическое планирование второго года обучения (2 класс) 

Блок  Тема  

Количес

тво 

часов 

 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 22  

Я и книги 

Не торопись отвечать, 

торопись слушать 

Е. Н. Егорова. «Детство 

Александра Пушкина» 

(глава «Нянины сказки»). 

 Т. А. Луговская. «Как 

знаю, как помню, как 

умею» (фрагмент) 

5 

Слушание текста: восприятие на слух 

художественных произведений, которые 

читает учитель или подготовленный 

ученик, понимание содержания 

произведения, ответы на вопросы. 6 

Чтение вслух: чтение небольших 

отрывков из произведений целыми 

словами (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения, 

позволяющим осознать текст); 

выразительное чтение отрывков из 

стихотворений (работа в группе). 

Я взрослею 

Как аукнется, так и 

откликнется  

В. В. Бианки. «Сова» 

 Л. И. Кузьмин. «Дом с ко- 

локольчиком» 

2 

Чтение вслух: чтение небольших 

отрывков из произведений целыми 

словами (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения, 

позволяющим осознать текст); 

выразительное чтение стихотворения 

(работа в паре).  

Чтение про себя: чтение небольших 

отрывков из произведений, ответы на 



вопросы по содержанию; чтение и 

обсуждение историко-культурной 

информации, имеющей отношение к 

прочитанному произведению. 

Кто идёт вперёд, того 

страх не берёт 

Е. А. Пермяк. «Маркел-са- 

модел и его дети».  

Б. В. Шергин. 

«Пословицы в рассказах» 

2  

Воля и труд дивные 

всходы дают 

С. П. Алексеев. «Медаль». 

В. В. Голявкин. «Этот 

мальчик» 

2 

Пересказ отрывка текста с опорой на 

рисунки (работа в группе).  

Учебный диалог на основе текста. 

Я и моя семья  

Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев. «Стрекот 

кузнечика». В. В. 

Голявкин. «Мой до- брый 

папа» (фрагмент). М. В. 

Дружинина. «Очень 

полезный подарок». Л. Н. 

Толстой. «Отец и сыновья 

4  

Характеристика героев произведения: 

нахождение описания героя, 

установление связи между поступками 

героя и его характером.  

 Творческая работа: чтение диалога по 

ролям (работа в группе).  

Я фантазирую 

и мечтаю  

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. 

«Заветное желание». Е. В. 

Григорьева. «Мечта». Л. 

Н. Толстой. 

«Воспоминания» (глава 

«Фанфаронова гора») 

4  



Проверочная работа по итогам изучения 

раздела 
1  

Резерв на вариативную часть программы 2  

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   12  

Родная страна 

во все времена 

сынами 

сильна  

Люди земли русской 

В. А. Бахревский. «Виктор 

Васнецов» (глава 

«Рябово»). М. А. Булатов, 

 В. И. Порудоминский. 

«Собирал человек слова…  

Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент) 

 М. Л. Яковлев. «Сергий 

Радонежский приходит на 

помощь» (фрагмент) 

3 

Слушание текста: восприятие на слух 

художественных произведений, которые 

читает учитель или подготовленный 

ученик, понимание содержания 

произведения, ответы на вопросы.  

 Чтение вслух: чтение небольших 

отрывков из произведений целыми 

словами.  

Чтение про себя: чтение небольших 

отрывков из произведений, ответы на 

вопросы по содержанию; чтение и 

обсуждение историко-культурной 

информации, имеющей отношение к 

прочитанному произведению. 

Народные 

праздники, 

связанные с 

временами 

года 

Хорош праздник после 

трудов праведных 

Л. Ф. Воронкова. 

«Девочка из города» 

(глава «Праздник весны»). 

 В.  А. Жуковский. 

«Жаворонок».  

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето 

Господне» (фрагмент 

главы «Масленица») 

3 

Слушание текста: восприятие на слух 

художественных произведений, которые 

читает учитель или подготовленный 

ученик, понимание содержания 

произведения, ответы на вопросы.  

 Чтение вслух: чтение небольших 

отрывков из произведений целыми 

словами (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения, 

позволяющим осознать текст); 

выразительное чтение фольклорных 

произведений (например, песен-



О родной 

природе   

К зелёным далям с 

детства взор приучен  

Ю. И. Коваль. «Фарфоро- 

вые колокольчики».  

И. С. Никитин. «В чистом 

поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Ко- 

локольчик» 

 В. А. Солоухин. «Трава» 

(фрагмент).  

Ф. И. Тютчев. «Тихой но- 

чью, поздним летом…» 

4 

веснянок) с характерной для них 

интонацией (работа в группе); 

выразительное чтение стихотворения. 

Проверочная работа по итогам изучения 

раздела 
1  

Резерв на вариативную часть программы 1  

 

Тематическое планирование третьего года обучения (3 класс) 

Блок  Тема  

Коли

честв

о 

часов 

 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 22  

Я и книги 

Пишут не пером, а умом 

В. И. Воробьев. «Я ничего не 

придумал» (глава «Мой 

дневник»). В. П. Крапивин. 

«Сказки Севки Глущенко» (глава 

«День рождения») 

6 

Характеристика текста 

художественного произведения: 

ответы на вопросы по содержанию; 

оценка поступков героев; 

определение ключевых идей 

произведения.  



Я взрослею 

Жизнь дана на добрые дела 

Ю. А. Буковский. «О До- броте 

— злой и доброй».  

Л. Л. Яхнин. «Последняя 

рубашка» 

2 

Учебный диалог на основе 

проблемных вопросов к тексту.  

 Внеклассное чтение: выбрать книгу 

для дополнительного чтения, 

опираясь на рекомендательный 

список книг в учебнике и рассказ 

учителя 

Живи по совести 

П. В. Засодимский. «Гришина 

милостыня».  

Н. Г. Волкова. «ДребиДон» 

4  

Я и моя семья  

 

В дружной семье и в холод 

тепло  

А. Л. Решетов. «Зёрныш- ки 

спелых яблок» (фраг- мент).  

В. М. Шукшин. «Как зай- ка 

летал на воздушных шариках» 

(фрагмент) 

4  

Слушание текста: восприятие 

текста, который читает учитель, 

ответы на вопросы к тексту, 

формулирование вопросов по 

содержанию воспринятого на слух 

текста. 6 Чтение про себя: чтение 

текстов рассказов, фрагментов 

автобиографической повести, 

справочной информации. 6 Чтение 

вслух: чтение по ролям небольшого 

рассказа; самостоятельное 

определение необходимого 

количества чтецов (работа в группе) 

Я фантазирую и 

мечтаю  

Детские фантазии   

В. П. Крапивин. «Брат, которому 

семь» (фрагмент главы «Зелёная 

грива»).  

Л. К. Чуковская. «Мой отец — 

Корней Чуковский» (фрагмент) 

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1  

Резерв на вариативную часть программы 1  

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   12  



Родная страна во 

все времена 

сынами сильна  

Люди земли русской  

О. М. Гурьян. «Мальчик из 

Холмогор» (фрагмент).  

В. А. Бахревский. «Семён 

Дежнёв» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки 

богатырей» (фрагмент).  

А. Н. Майков. «Ломоно- сов» 

(фрагмент) 

3 

Чтение вслух: чтение диалогов по 

ролям. 6 Понимание значения 

незнакомых слов и выражений в 

тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и 

дополнительные источники 

информации; оценка точности 

авторских слов через сопоставление 

авторского выбора с 

синонимичными словами и 

выражениями. От праздника к 

празднику 
Всякая душа празднику рада  4 

О родной природе   

 

Неразгаданная тайна — в 

чащах леса… 

Е. В. Григорьева. «Радость». 

А. И. Куприн. «Пасхальные 

колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный 

визит» (фрагмент) 

3 

Пересказ отрывка текста по плану.  

Учебный диалог на основе текста. 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1  

Резерв на вариативную часть программы 1  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование четвёртого года обучения (4 класс) 



Блок  Тема  

Коли

честв

о 

часов 

 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 21  

Я и книги 

Испокон века книга растит 

человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы 

Багрова-внука» (фрагмент 

главы «Последовательные вос- 

поминания»). 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из 

далёкого прошлого» (глава 

«Книжка с картин- ками»).  

С. Т. Григорьев. «Детство 

Суворова» (фрагмент) 

5 

 Учебный диалог, предваряющий 

чтение произведений подраздела: 

обсуждение вопроса о том, что 

такое милосердие, чуткость, 

сопереживание, сострадание.  

 Чтение про себя: чтение небольших 

отрывков из произведений, ответы 

на вопросы по содержанию; чтение 

и обсуждение историко-культурной 

информации, имеющей отношение 

к прочитанному произведению. 

Понимание значения слов и 

выражений в тексте: определение 

особенностей слов, встречающихся 

в речи героев рассказа; поиск 

просторечных и разговорных слов, 

которые не употребляются в 

литературном языке; определение 

их назначения в тексте 

Я взрослею 

Скромность красит человека 

Е. В. Клюев. «Шагом марш».  

И. П. Токмакова. «Разго- вор 

татарника и споры- ша»  

2  

Любовь всё побеждает 

Б. П. Екимов. «Ночь 

исцеления». И. С. Тургенев. 

2  



«Голуби» 

Я и моя семья  

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три 

девочки» (фрагмент).  

М. В. Водопьянов. «Полярный 

лётчик» (главы «Маленький 

мир», «Мой первый „полёт”»).  

О. В. Колпакова. «Большое 

сочинение про бабушку» 

(главы «Про печку», «Про 

чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое 

детство» (фрагмент) 

6  

Работа с тестом М. В. Водопьянова 

«Полярный лётчик»: обсуждение 

вопроса «Какие качества характера 

помогли Михаилу осуществить 

свою мечту и стать лётчиком?».  

 Работа с текстом повести Е. Н. 

Верейской «Три девочки»: 

обсуждение проблематики текста: 

жизнь взрослых и детей, 

переживших блокаду Ленинграда.  

Рассматривание фотографий; 

осознание с их помощью 

исторических реалий (блокадный 

хлеб, бомбоубежище).  

Объяснение значения слов и 

выражений (что такое блокада, 

блокадный город). Я фантазирую и 

мечтаю  

Придуманные миры и 

страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» 

(фрагмент).  

В. П. Крапивин. «Голубятня 

на жёлтой поляне» 

(фрагменты) 

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1  

Резерв на вариативную часть программы 1  

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   13  

Родная страна во 

все времена 

сынами сильна  

Люди земли русской   

Е. В. Мурашова. «Афанасий 

Никитин» (глава «Каффа»).  

Ю. М. Нагибин. «Маленькие 

3 

Учебный диалог перед чтением 

произведений подраздела: 

обсуждение мощи нашей страны, 

особенностей характера русских 



рассказы о большой судьбе» 

(глава «В школу») 

людей. 6 Чтение вслух: работа с 

текстом А.  Д.  Дорофеева 

«Веретено», обсуждение вопроса, 

как большое складывается из 

малого. 6 Чтение про себя: чтение 

небольших отрывков из 

произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение и 

обсуждение историко-культурной 

информации, имеющей отношение 

к прочитанному произведению.  

Что мы Родиной 

зовём  

Широка страна моя родная  

А. С. Зеленин. «Мамкин 

Василёк» (фрагмент). А. Д. 

Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны». Сказ 

о валдайских колокольчиках 

4 

О родной природе   

Под дыханьем непогоды 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

 В. Д. Берестов. «Мороз».  

А. Н. Майков. «Гроза». 

 Н. М. Рубцов. «Во время 

грозы»  

4 

Выбор стихотворения и 

выразительное чтение наизусть. 6 

Характеристика текста 

художественного произведения: 

сопоставление тематически близких 

произведений фольклора и русской 

литературы; поиск в тексте 

олицетворения; сравнение 

стихотворений, объединённых 

одной темой. 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1  

Резерв на вариативную часть программы 1  



 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Печатные пособия 

1. Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой; 

2. Словари всех типов по русскому языку; 

3. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы (в том 

числе и в цифровой форме). 

Экранно – звуковые пособия 

1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

2. Видеофильмы, соответствующие тематике; 

3. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике; 

4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы; 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Экспозиционный экран; 

4. Многофункциональное устройство; 

5. Комплект интерактивного оборудования; 
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