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1  Рабочая программа учебного предмета «Родной язык 

(русский)» для 3-4 классов  
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2 Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» для 3-4 классов  

17-31 
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Пояснительная записка   
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, с учётом планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 

19.  

Содержание программы по родному (русскому) языку направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований, заданных ФГОС НОО для предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа по родному (русскому) языку ориентирована на сопровождение учебного 

предмета «Русский язык», входящего в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение». 

 

Целями изучения родного (русского) языка являются: осознание русского языка как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей русского народа, понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание 

национального своеобразия русского языка, формирование познавательного интереса к 

родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, 

а через него - к родной культуре; 

овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других 

языков народов России, воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России, овладение культурой межнационального общения; 

овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете, овладение выразительными средствами русского языка; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи, развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Задачами изучения родного (русского) языка являются: 

совершенствование у обучающихся как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, изучение 

исторических фактов развития языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое 

мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и другие), включение обучающихся в 

практическую речевую деятельность 

 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 

Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение.   
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Русский родной язык. 4 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

3 КЛАСС 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

-осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

-распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, слова, называющие 

природные явления и растения, слова, называющие занятия людей, слова, называющие 

музыкальные инструменты); 

-распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения, наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

-понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

-понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем), осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

-соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); использовать учебный 

орфоэпический словарь для определения нормативного произношения слова, вариантов 

произношения; 

-выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; проводить 

синонимические замены с учётом особенностей текста; правильно употреблять отдельные 

формы множественного числа имён существительных; 

-выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, 

извинение, поздравление; 

-выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

-владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

-проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и другие), 

определять языковые особенностей текстов; выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной речи; 
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-создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

-создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

-редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

-распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, с качествами и чувствами 

людей, родственными отношениями); 

-распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значения эпитетов и 

сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; 

-осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать 

словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

--понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем), осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

-соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; проводить 

синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять синонимическими 

конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1 -го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; 

-выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

-редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

-соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста (в рамках изученного); 

-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

-пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, 

извинение, поздравление; 

-выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

--строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

-владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 
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текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

-владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

-соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

-составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; работать с текстом: 

пересказывать текст с изменением лица; создавать тексты-повествования о посещении 

музеев, об участии в народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

-создавать текст как результат собственного мини-исследования, оформлять сообщение в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

-редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или 

с целью более точной передачи смысла; 

-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

3 КЛАСС 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда - ложь, друг - недруг, брат 

- братство - побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные 

явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега, 

названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. 

Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии. (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Раздел 2. Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища, заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька) (на 

практическом уровне). 
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Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложнопадежных форм существительных (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста. 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в 

основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных 

и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и других). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

 

 

4 КЛАСС 

 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный), связанные с обучением. Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на месте). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова 

в языках других народов. 

Проектные задания. 

Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном 

толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 
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Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-

следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставление 

первоначального и отредактированного текстов. Практический опыт использования 

учебных словарей в процессе редактирования текста. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Воспитательный компонент 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение 

родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка). 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

в искусстве слова, осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения. 

Трудовое воспитание: 
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осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

 

 

3 класс 

№  

п\п  

Наименование раздела  Всего часов  

1.  Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее.  20  

2.  Раздел 2. Язык в действии  5  

3.  Раздел 3. Секреты речи и текста  8  

4.  Резерв учебного времени  1  

5.  Итого  34  

  

4 класс  

№  

п\п  

Наименование раздела  Всего часов  

1.  Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее.  14  

2.  Раздел 2. Язык в действии  5  

3.  Раздел 3. Секреты речи и текста  13  

4.  Резерв учебного времени  2  

5.  Итого  34  

  

 

                           КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     

                                  ПО ПРЕДМЕТУ РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК                

                    

3 КЛАСС 

    

№  п/п  Тема   Кол-во 

часов  

Дата проведения  

  

  

  

  

  

План  Факт  

1  2  3                  4                             5  

   

Русский язык: прошлое и настоящее 20 ч.  

1-4  Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия 

и отношений между людьми.   

1 04.09-08.09   

 Входная контрольная работа. 1 

 

11.09-15.09  

Работа над ошибками. Слова, 

связанные с особенностями 
мировосприятия и отношений 
между людьми.   

1 18.09-22.09  
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Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия 

и отношений между людьми.   

1 25.09-29.09  

5-12  Слова, называющие природные 
явления: образные названия дождя. 

2 02.10-13.10   

Слова, называющие природные 
явления: образные названия снега. 

2 16.10-27.10  

Слова, называющие природные 
явления: образные названия ветра. 

2 06.11-17.11  

Слова, называющие природные 
явления: образные названия 

называющие растения. 

2 20.11-30.11  

13-16  Слова, обозначающие предметы и 
явления традиционной русской культуры: 

называющие занятия людей, 

музыкальные инструменты.  

3 04.12-22.12   

Проектные задания. Откуда в русском 

языке эта фамилия? История моих имени и 

фамилии. (Приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов.) 

 

1 25.12-29.12  

17-18  Названия старинных русских  
городов, сведения о 
происхождении этих названий.  

2  08.01-19.01   

19-20  Русские традиционные сказочные 
образы, эпитеты и сравнения: уточнение 

значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и 
художественной литературы.  

1 22.01-26.01   

Контрольная работа по разделу «Русский 

язык: прошлое и настоящее» 

1 29.01-02.02  

Язык в действии 5 ч.  

21  Работа над ошибками. Для чего нужны 
суффиксы?  

1  05.02-09.02   

22  Какие особенности рода имён 
существительных есть в русском 
языке? Все ли имена 
существительные  
«умеют» изменяться по числам?  

1  12.02-16.02   

  

23  Как изменяются имена  
существительные во множественном числе?  

1  19.02-23.02   

24  Зачем в русском языке такие разные 
предлоги?  

1  26.02-01.03   



11 
 

25 -

26 

Творческая проверочная работа: «Что 

нового мне удалось узнать об особенностях 

русского языка»  

1  04.03-08.03   

Контрольная работа по разделу «Язык в 

действии» 

1 11.03-15.03  

Секреты речи и текста 8 ч.  

27  Работа над ошибками. Создаём тексты 
рассуждения.  

1 18.03-22.03   

28-29  Учимся редактировать тексты.  2  01.04-12.04   

30-31  Создаём тексты повествования.  2  15.04-26.04   

32-33  Выполнение проектных заданий, при 
изучении раздела «Секреты речи и текста»  

1 06.05-10.05   

Итоговая контрольная работа. 1 13.05-17.05  

 Резерв 1ч.  

34  Работа над ошибками. Представление 
результатов выполнения проектных 

заданий.  

1   20.05-24.05   

  
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК                   

 4 КЛАСС 

  

№  

п/п  

Тема   Кол-во 

часов  

Дата проведения  

  

  

  

  

  

План  Факт  

1  2  3                  4                             5  

   

Русский язык: прошлое и настоящее 14 ч.  

1-2   Слова, связанные с обучением. 
Пословицы, поговорки и 
фразеологизмы, возникновение которых 

связано с учением.   

1 04.09-08.09   

Входная диагностика. 1 11.09-15.09  

3-5   Работа над ошибками. Слова, 

называющие родственные отношения.  

1 18.09-22.09   

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с 

родственными отношениями. 

1 25.09-29.09  
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6-8   Русские традиционные эпитеты: уточнение 

значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной  
литературы. Слова, связанные с качествами 

и чувствами людей.  

3  02.10-20.10   

9-11   Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей.  

2  23.10-10.11   

Проектные задания. 

Откуда это слово появилось в русском 

языке? (Приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов.) 

Сравнение толкований слов в словаре В.И. 

Даля и современном толковом словаре. 

Русские слова в языках других народов. 

 

1 13.11-17.11  

12-14   Лексика, заимствованная русским языком 

из языков народов России и  
мира. Русские слова в языках других 

народов.  

2 20.11-01.12   

 

Контрольная работа по разделу 

«Русский язык: прошлое и 

настоящее» 

1 04.12-08.12  

  

15-16  Работа над ошибками. Трудно 

ли образовывать формы 

глагола?  

1 11.12-15.12   

Трудно ли образовывать формы 

глагола? 

1 18.12-22.12  

17  Можно ли об одном и том же сказать 

по-разному?  
1  25.12-29.12   

18  Как и когда появились знаки препинания?  1  10.01-12.01   

19  Мини-сочинение: «Можно ли про одно и то 

же сказать по-разному?»  
1  15.01-19.01   

  

20-21  Работа над ошибками. Задаём вопросы в 

диалоге.  
1 22.01-26.01   

Задаём вопросы в диалоге. 1 29.01-02.02  

22-23  Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста.  
2  05.02-16.02   
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24-25  Учимся составлять план текста.  2  19.02-01.03   

26-29  Учимся пересказывать текст.  3 04.03-22.03 

 

 

  

Учимся пересказывать текст.  1 01.04-05.04  

30-32  Учимся оценивать и редактировать тексты.  2 08.04-19.04   

Итоговая контрольная работа. 1 22.04-26.04  

  

33-34  Работа над ошибками. Представление 

результатов выполнения проектного 

задания: «Пишем разные тексты об одном и 

том же».  

1 02.05.-08.05   

Представление результатов выполнения 

проектного задания: «Пишем разные тексты 

об одном и том же». 

1 13.05-24.05  

 

                                    Оценочные материалы 

 

Процесс контроля и оценки в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые 

связаны с целями изучения этого курса. Курс не направлен на заучивание каких-либо фактов из 

истории языка – приоритетной целью является формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре. 

Чрезмерная формализация и стандартизация контроля может вызвать обратный эффект. В ходе 

текущей проверки знаний целесообразно использовать критериальное оценивание на основе 

критериев, которые заранее согласованы с учениками. Объектом оценки является письменное 

или устное высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы учеников. 

Критериальное оценивание – это прежде всего коммуникация «ученик– ученик», содержанием 

которой является определение степени освоения того или иного умения. Роль учителя в таком 

оценивании существенно меняется: он только помогает ученикам удерживать основную цель 

коммуникации оценивания – помочь однокласснику научиться лучше говорить, читать, писать, 

слушать. Именно одноклассники и учитель становятся своеобразным зеркалом, помогающим 

ученику увидеть, оценить свои усилия, обнаружить пробелы в своём опыте и понять, что делать 

дальше, чтобы улучшить результаты. А это означает, что ученик активно включается в своё 

обучение, у него существенно повышается мотивация. 

Для учителя критериальное оценивание – это: 1) основа для оценки-поддержки учеников, а не 

жёсткий контроль; 2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая 

информация нужна для поиска наиболее эффективных методов обучения конкретного ученика, 

конкретного класса); 3) возможность дать ученикам обратную связь в виде развёрнутого 

высказывания о том, как они осваивают содержание курса. Чтобы оценивание было 

продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям. 1. В качестве критериев оценки 

используются те умения, которые осваивает ученик на уроке. Например, для оценки устного 

сообщения ученика может быть такой набор критериев: точность (вся информация передана без 

искажения), ясность (говорить так, чтобы тебя понимали одноклассники), чёткость (не 

торопиться, не «съедать окончания», «без запинок») и т. п. 2. Критерии вырабатываются 

совместно с учениками, они должны быть сформулированы кратко и обязательно на «детском» 

языке. Когда ребёнок использует «своё» слово, осмысленное им в коммуникации с учителем и 

другими детьми, он легко восстанавливает содержание критерия. Ученики предлагают не только 

сами критерии, но и форму их краткой записи, что позволяет оперативно делать пометы в тетради 

или на оценочном листе. Например, «детские» критерии оценки могут выглядеть так: «Я» – 

ясность изложения, «Ч» – «чёткость речи» и т. д. Ученики также делают пометы при 



14 
 

выслушивании сообщения одноклассников, например: «?» – есть вопрос и т. п. При отсутствии 

развитого навыка письма, например у первоклассников, краткая запись даёт возможность 

сэкономить время, не упустив ничего важного. 3. В 1-м и 2-м классах для оценки по критериям у 

ребёнка должны быть своеобразные «опоры» – вопросы, иллюстрации и т.п. Например, после 

работы с текстом педагог предлагает выполнить задание в парах: «Опираясь на прочитанный 

текст, подготовьте два коротких устных сообщения. Подготовить эти сообщения вам помогут 

вопросы». Для подготовки каждого из сообщений педагог предлагает по шесть вопросов, ответы 

на которые и составляют основу сообщения. После того как сообщения готовы, педагог каждому 

ребёнку выдаёт оценочный лист – таблицу с вопросами, рядом с которыми ученик, выслушивая 

сообщение одноклассника, ставит галочку, если в сообщении дан ответ на вопрос, и какой-то 

значок, отражающий правильность ответа. Затем дети в паре обсуждают, какой информации не 

было в сообщении, какая передана не совсем точно, ищут эту информацию в тексте. Далее на 

основании этого оценочного листа идёт общая оценка сообщения по таким критериям:  

На все ли вопросы удалось ответить?  

Вся ли информация передана верно?  

Удалось ли рассказать уверенно, чётко, ясно?  

Если у ребёнка что-то не получилось, то нужно очень доброжелательно обсудить, как ему можно 

помочь. Учитель, наблюдая работу учеников на уроке, отмечает продуктивные образцы 

взаимодействия в паре, группе (типы помощи друг другу) и делает их предметом обсуждения 

всего класса. Выделение таких способов и умение построить их обсуждение в классе, чтобы 

другие дети смогли ими воспользоваться, – важная учительская задача. 4. Критерии должны 

изменяться. Если все ученики в классе освоили какое-то умение, например «говорить чётко», то 

данный критерий больше не используется для оценки; появляется новый, связанный с умением, 

которое осваивается в данный момент. Слишком общие критерии конкретизируются. 5. 

Критические замечания должны высказываться в форме совета. Основная цель оценки – 

стимулировать осмысленное обсуждение устного сообщения или письменного текста, дружеское 

взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала обсуждается то, что получилось хорошо, а 

критические замечания каждый стремится сделать в мягкой форме. Этому надо специально 

обучать детей, поэтому сначала учитель помогает формулировать «щадящие» высказывания, 

обращает внимание на самые удачные, постепенно дети смогут делать это сами. Обратная связь 

– ключевая цель критериального оценивания. Качественная обратная связь обязательно 

показывает, что уже умеет делать ученик, какие затруднения у него возникают и как он может с 

ними справиться. Обратная связь может быть представлена в разных формах. Прежде всего это 

устное оценочное высказывание, которое содержит три структурных элемента: похвалу (что 

получилось), замечание (что пока не получается), совет (что сделать, чтобы получилось). 

Например, устное оценочное высказывание может быть таким: «Таня, ты сегодня написала 

интересно про медведя, особенно про его танец. Но ты забыла про музыкантов. Посмотри на 

третью картинку! Допиши предложение в текст. А в следующий раз, чтобы не забыть, сравни 

картинки и текст. В черновике отметь предложения, которые описывают картинку». Эту форму 

устной оценки ученики осваивают в 1-м и 2-м классах, а затем используют на протяжении всей 

начальной школы. Наряду с устным оценочным высказыванием появляется письменная 

фиксация в тетради оценочных шкал или особые фразы («кто молодец», «кому хочу дать совет»). 

Кроме того, ученики осваивают оценивание с помощью значков («плюс», «минус», «полуплюс» 

и др.), которые они показывают однокласснику после его выступления. Этот тип оценивания 

нужно активно использовать на уроке. Выступающий видит оценки всех одноклассников, но 

может сам обратиться к тем детям, чьё обоснование оценки хочет услышать. Для оценивания 

устного сообщения группы по критериям можно использовать шкалы с магнитами. Шкалы 

нарисованы на доске и подписаны. Каждая шкала отражает один из критериев, по которым идет 

оценивание, например, на доске может быть представлено три шкалы: «чёткость», «ясность», 

«уверенность». Одна группа делает сообщение, другая группа оценивает выступление, 

передвигая магниты по соответствующим шкалам. В случае необходимости комментирует 

(аргументирует) свою оценку. Поскольку взаимооценка при работе в паре, группе (этап 

подготовки) и при предъявлении результатов классу – неотъемлемый элемент каждого урока, 

ученики достаточно быстро овладевают содержанием критериев и умеют их применять. Через 
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некоторое время эти критерии становятся опорой для самооценки. Появляются такие оценочные 

суждения по отношению к собственному действию: «Я сегодня рассказал всё чётко, но 

неинтересно, слова выбрал трудные», «Рассказ про игрушку я написала лучше, чем про город, и 

ничего не забыла», «Забываю ставить восклицательные знаки. Что делать?» и т. п. Эти суждения 

– индикатор того, что стратегия работы в классе выбрана верно, что у ребёнка формируется 

адекватная самооценка, которая побуждает его к  самостоятельному  преодолению 

 возникших  трудностей.  Таким  образом,  введение критериального 

оценивания на уроках русского родного языка в начальной школе – один из ключевых факторов, 

влияющих не только на формирование устной и письменной речи младшего школьника, но и на 

становление учебной самостоятельности. Для учителя, осознающего важность критериального 

оценивания, ученик – это равноправный партнёр, помогающий взрослому наставнику 

эффективно выстроить учебное взаимодействие, активно строящий своё обучение. Основным 

видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 

подготовленных ими проектных заданий. Оценивается и качество выполнения проектного 

задания, и представление его перед классом. Как и при оценивании других сообщений, при 

оценивании подготовленного проекта предпочтение отдаётся качественной доброжелательной 

оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта учесть 

результаты предыдущего выступления. Такой подход к контролю позволяет соединить усвоение 

содержательной части разделов программы «Русский язык: прошлое и настоящее» и «Язык в 

действии» с развитием речевых умений (устного выступления, письменной творческой работы), 

отрабатываемых в разделе «Секреты речи и текста». Темы проектных заданий представлены в 

рабочих программах по классам и в учебных пособиях.   

  

3-й класс  

1. Подготовь небольшое сообщение «Петровские дубы». В России растёт несколько 

старинных дубов, которые называют петровскими. Сколько их? Где они растут? Почему 

так называются? Есть ли ещё дубы, которым даны чьи-то имена?  

2. Подготовь сообщение «Любимые места» о месте, в котором ты живёшь или в 

котором тебе пришлось побывать. Напиши, чем оно знаменито и чем дорого именно тебе.  

  

4-й класс  

1. Найди во фразеологическом словаре фразеологизмы со словами лиса, волк и собака. 

Определи, какое из этих слов чаще встречается во фразеологизмах.  

2. Сравни толкование двух слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре.  

Оценивать выполнение представленных проектных заданий также целесообразно по 

критериям, которые обсуждены с учениками и понятны им. Это могут быть такие 

критерии: 1) глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других 

областей; 2) доказательность представленного материала, обоснованность выводов; 3) 

качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно; 4) чёткость и 

ясность представления проектного задания перед классом; 5) содержательность и 

аргументированность ответов на вопросы одноклассников. По каждому из критериев, 

используемых при оценивании проектного задания, выставляется балл. Можно 

использовать такой подход к выставлению баллов:  

3 балла   высокий уровень    «5»  

2 балла   средний уровень    «4»  

1 балл  
ниже  среднего  

уровень  

  «3»  

0 баллов   низкий уровень    «2»  

  

Далее баллы суммируются, и выставляется общий балл за выполнение проектного задания. 

Безусловно, большинству первоклассников сложно сразу самостоятельно выполнять 

проектные задания, аналогичные приведенным, поэтому в течение первого года обучения 
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можно использовать и разнообразные проверочные задания, в том числе в тестовой форме. 

Важно, чтобы эти задания не носили слишком формальный характер и не приводили к 

заучиванию.   

В последующих классах также можно использовать разнообразные проверочные задания, 

чётко осознавая, что важно не допускать формального подхода, провоцирующего 

учащихся на механическое запоминание определённых фрагментов учебного пособия.  
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Пояснительная записка 

        Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Федеральной образовательной программой начального общего образования, с учётом 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов № 19.     

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. Программа по 

литературному чтению на родном (русском) языке направлена на оказание методической 

помощи образовательным организациям и учителю и позволит: 

-реализовать в процессе преподавания литературного чтения на родном (русском) языке 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

-определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

литературного чтения на родном (русском) языке по годам обучения в соответствии с 

ФГОС НОО; 

-разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке направлена на 

формирование понимания места и роли литературы на родном языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей, понимания роли фольклора 

и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации, на 

формирование понимания 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, формирования представлений о мире, национальной истории и 

культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для 

обеспечения культурной самоидентификации. В основу содержания программы по 

литературному чтению на родном (русском) языке положена идея о том, что русская 

литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает преемственную связь 

прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании 

обучающихся. 

Целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке являются: 

-воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры; 

-включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение 

к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры; 

-развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач:           

         -формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

-воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа, формирование 

у обучающегося интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 
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нравственных, эстетических ценностей; 

-формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых 

для национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 

-обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

-формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, 

для речевого самосовершенствования; 

-совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

-развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

В программе по литературному чтению на родном (русском) языке представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику 

русской литературы, взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, 

с материальной и духовной культурой русского народа. Литературное чтение на родном 

(русском) языке направлено на расширение литературного и культурного кругозора 

обучающихся, произведения фольклора и русской классики, современной русской 

литературы, входящие в круг актуального чтения обучающихся, позволяют обеспечить 

знакомство обучающихся с ключевыми для национального сознания и русской культуры 

понятиями. Предложенные обучающимся для чтения и изучения произведения русской 

литературы отражают разные стороны духовной культуры русского народа, актуализируют 

вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь 

и другие). 

При определении содержания литературного чтения на родном (русском) языке в центре 

внимания находятся: 

-важные для национального сознания концепты, существующие в культурном пространстве 

на протяжении длительного времени - вплоть до современности (например, доброта, 

сострадание, чувство справедливости, совесть). Работа с этими ключевыми понятиями 

происходит на материале доступных для восприятия обучающихся на уровне начального 

общего образования произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими 

произведениями помогает обучающимся понять ценности национальной культурной 

традиции, ключевые понятия русской культуры; 

-интересы обучающегося: главными героями значительного количества произведений 

выступают сверстники обучающегося, через их восприятие обучающиеся открывают для 

себя представленные в программе по литературному чтению на родном (русском) языке 

культурно-исторические понятия. В программу по литературному чтению на родном 

(русском) языке включены произведения, которые представляют мир детства в разные 

эпохи, показывают пути взросления, становления характера, формирования нравственных 

ориентиров, отбор произведений позволяет обучающемуся глазами сверстника увидеть 

русскую культуру в разные исторические периоды. В программе по литературному чтению 

на родном (русском) языке представлено значительное количество произведений 

современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской 

литературы, эти произведения близки и понятны современному обучающемуся. 

-произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства, 

что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре. 

В соответствии с целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке» 

содержание обучения для каждого класса включает два основных раздела: «Мир детства» 

и «Россия - Родина моя». 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке предусматривает выбор 

произведений из предложенного списка в соответствии с уровнем подготовки 

обучающихся, а также вариативный компонент содержания, разработка которого в рабочих 

программах предполагает обращение к литературе народов России в целях выявления 
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национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 

проблематике. Произведения региональных авторов учителя могут включать в рабочие 

программы по своему выбору и с учётом национально-культурной специфики региона. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(русском) языке - в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебных предметов 
 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 - эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– умение осознавать и определять эмоции других людей; 

- сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 - морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 - установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском 

родномязыке» являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- совместно с учителем ставить новые учебные задачи; 

- 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 

Обучающийся научится: 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 
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- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – 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; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– 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 подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметными результатами являются: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Тема 1. Характер народа в его творчестве 

     Малые жанры фольклора — повторение и обобщение изученного в дошкольном 

детстве; работа со словами в прямом и переносном значениях, с образными выражениями; 

работа над осознанием эстетической ценности малых жанров. 

     Перенос знаний и умений от простого к сложному, от известного к неизвестному — 

выход на понимание фольклора как основы русской культуры, осознание отличий 

произведений малых жанров друг от друга, знакомство с их особенностями и бытованием 
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у русского народа с древности до наших дней. Малые жанры: считалка, колядка, закличка, 

пословица. 

     Образ персонажа, рождённый в народе, и его воплощение в художественном 

произведении (Р. Балакшин «Добрый дедушка»). Внеклассное чтение: стихи Р. 

Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. 

Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман,  

М. Яснова; проза: Ю. Кузнецова «Сказки про вредин»; Л. Ларина «Снежный король и 

приключения Розовинки в космосе», «Улыбнись, Ёлочка!»; М. Тараненко «Замок 

новогодних секретов», «Русские забавы. Мороз трещит, стоять не велит». 

      Развивать умения: воспринимать текст на слух; работать над интонированием своей 

речи; правильно и полно повторять по памяти текст небольшого объёма; отвечать на 

вопросы к тексту. 

     Развивать умения: воспринимать инфографику, работать с ней, сопоставлять 

литературный текст и инфографику. 

     Развивать умения: сравнивать рифмованные тексты небольшого содержания, 

формулировать своё отношение к прослушанному; сопоставлять литературные 

произведения с изобразительным искусством на ту же тему; сопоставлять фотографии и 

живописные полотна. 

      Развивать интерес к русскому устному народному творчеству как отражению 

культуры народа. 

      Совершенствовать умения: читать правильно, осознанно, по слогам, с постепенным 

переходом на чтение целыми словами; воспринимать на слух произведения малых жанров 

фольклора как художественный текст. 

    Совершенствовать умение работать в творческой мастерской по группам. 

Воспитывать любовь и уважение к Родине, её культуре и природе. 

Литературоведческие понятия: считалка, закличка, пословица, колядка, эпиграф, сказание, 

стихотворение. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): грамота, добро, Светлый 

праздник, Рождество, Сочельник, Святки, жизнь дарована, русское авось, чудо, 

чудотворец, уважение, созвучие, забава, природа. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение; дополнение текста — 

описания картины или иллюстрации. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись, окружающий мир. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного 

чтения на родном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, 

соотносить содержание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою роль в 

коллективном обсуждении услышанного или прочитанного; умение прислушиваться и с 

уважением относиться к участникам обсуждения читаемого или прочитанного. 

Тема 2. Грамоте учиться всегда пригодится. 

   Произведения устного народного творчества и художественной литературы о школе и 

дружбе, обучении и взаимоотношениях людей, отношении человека к природе и 

животным, своему родному краю: И. Пивоварова «Дождь»; А. Пришелец «Наш край». 

Внеклассное чтение: стихи русских поэтов XIX–XX вв. и поэтов-современников — Р. 

Алдониной, В. Берестова, М. Бородицкой, Д. Бурачевской, К. Валаханович,  

И. Иванниковой, В. Лунина, М. Лукашевича, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. 

Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова. 

Развивать умения: воспринимать текст на слух; работать над интонированием изучаемого 

текста и своей речи; правильно и полно повторять по памяти текст небольшого объёма; 

отвечать на вопросы к тексту. 

Развивать умения: слушать пословицы и работать с их содержанием; понимать и 

соотносить прямой и переносный смысл пословиц; анализировать прочитанные 
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приговорки, потешки, тексты загадок и скороговорок, анализировать стихотворение, 

определять его рифму. 

Развивать умения: слушать рассказ и работать с его содержанием, выделяя 

последовательность событий, имена и характеры персонажей; анализировать прочитанное 

произведение, характеризовать героев и оценивать их поступки; читать выразительно и по 

ролям; формулировать своё отношение к героям про- 

изведения; делать выводы. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию; 

выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать умение работать с инфографикой. 

Совершенствовать умения: понимать содержание прочитанного художественного 

произведения; определять эмоциональный строй произведения; находить в тексте 

фактическую информацию, заданную в явном виде; определять главную мысль 

произведения; формулировать несложный вывод на основе прочитанного с приведением 

доводов; объяснять смысл пословиц по теме урока, соотносить ключевое слово культуры 

с содержанием текста; выделять самостоятельно ключевые слова в тексте в меру своих 

компетенций. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Формировать умения: сравнивать произведения разных жанров на одну тему и выделять 

особенности построения текста. 

Литературоведческие понятия: потешка, загадка, отгадка, приговорка, скороговорка, 

стихотворение, песня, поэт, рифма, звукоподражание, сказка, пословица, народная примета, 

лубок.  

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): уважение, созвучие, потеха, 

забава, Родина, родной край, любовь к Родине, природа, смекалка, мысль, мудрость, правда, 

ложь, слово. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы, приговорки, народные приметы; 

русский язык, лубок, музыка, живопись, окружающий мир. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного 

чтения на родном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, 

соотносить содержание двух текстов, 

обобщать; умение оценивать свою роль в коллективном обсуждении услышанного или 

прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам 

обсуждения читаемого или прочитанного. 

Тема 3. Мой друг — книга. 

Стихи и проза о школе и дружбе, обучении и взаимоотношениях людей — взрослых и 

детей: В. Левин «Считалка для кошки»; М. Бородицкая «Щиталочка»; Н. Пикулева 

«Читайте, дети!»; М. Дружинина «Выходи, Василёк!», «Что здесь написано?». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, В. Берестова, М. Бородицкой,  

Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, М. Лукашевича, В. Лунина,  

Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. 

Яснова; проза: Н. Волкова «Шарф для поезда», «Водные процедуры», 

«Куда спрятался вор», «Бетономешалка», «Долгожданная встреча», «Бородатая история» и 

др.; М. Дружинина «Батарейки», «Битва с вампирами», «Буду чемпионом!», «Бутерброды 

для птенцов», «Как тебя зовут?», «Кисель- компот», «Непослушные цыплята», 

«Спортивная шоколадка»; Ю. Кузнецова «Сказки про 

вредин», «Сказки на один укус»; М. Лазаренская «Копилка со смешинкой», «Светофор. 

Разноглазый постовой»; Л. Ларина «Помидорчики», «Приключения в Ух-Чудиновке», 

«Долина Забытых обещаний, или Новые приключения в  

Ух-Чудиновке». 
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Развивать умения: воспринимать текст на слух; работать над интонированием 

воспроизводимого текс та и своей речи; правильно и полно повторять по памяти текст 

небольшого объёма; отвечать на вопросы к тексту. 

Развивать умения: слушать пословицы и работать с их содержанием; понимать прямой и 

переносный смысл пословиц; анализировать прочитанные считалки; анализировать 

стихотворение, определять его рифму. 

Развивать умения: слушать рассказ и работать с его содержанием; анализировать 

прочитанный рассказ, характеризовать героев и оценивать их поступки; читать 

выразительно и по ролям; формулировать своё отношение к героям произведения; делать 

выводы. 

Развивать интерес к рассказам о семье, школе и детстве. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию; 

выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать умение работать с инфографикой. 

Совершенствовать умения: понимать содержание прочитанного художественного 

произведения; определять эмоциональный строй произведения; находить в тексте 

фактическую информацию, заданную в явном виде; определять главную мысль 

произведения; формулировать несложный вывод на основе прочитанного, с приведением 

доводов; объяснять смысл пословиц по теме урока. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Формировать умения: сравнивать произведения разных жанров на одну тему и выделять 

особенности построения текста в соответствии с уровнем своей компетенции. 

Литературоведческие понятия: дразнилка авторская, пословица, стихотворение, считалка 

авторская, рифма. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): учение, учёность, ум, сердце, 

речь, творчество, уважение, хитрый, мудрый. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного 

чтения на родном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, 

соотносить содержание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою роль в 

коллективном обсуждении услышанного или прочитанного; умение прислушиваться и с 

уважением относиться к участникам обсуждения читаемого или прочитанного. 

Тема 4. Семья — основа жизни. 

Стихи и проза о семье и взаимоотношениях близких людей — взрослых и детей: К. 

Валаханович «Шпионы»; Д. Бурачевская «Курица лапой»; В. Сухомлинский «Сказка о 

гусыне», «Седьмая дочь». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, В. Берестова, М. Бородицкой,  

Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, В. Лунина, М. Лукашевича,  

Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. 

Яснова; проза: Н. Волкова «Картина в папиной мастерской», «Безвыходный сад», «Даша и 

дедушка»; М. Дружинина «Очень полезный подарок», «Гошка помощник»;Е. Каликинская 

«Доченька. Учимся дружить, любить, молиться», «Пасхальная радость прабабушки Поли», 

«По дорогам Сказанщины»;  

Л. Романовская «Витька-Винтик». 

Развивать умения: понимать прямой и переносный смысл пословиц; слушать текст и 

работать с его содержанием; слушать стихотворение и работать с его содержанием; 

анализировать прочитанное стихотворение, читать выразительно текст; анализировать 

прочитанный текст, характеризовать героев и оценивать их поступки; делить текст на 

смысловые части; читать выразительно и по ролям; формулировать своё отношение к 

героям произведения; сравнивать произведения разных жанров на одну тему; делать 

выводы. 
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Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию; 

выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать интерес к произведениям о семье и детстве. 

Развивать умение работать с инфографикой. 

Совершенствовать умения: находить необходимую информацию; ориентироваться в 

учебной книге по условным обозначениям; определять общие признаки слов; находить в 

тексте фактическую информацию, заданную в явном виде. 

Совершенствовать навык чтения текста целыми словами, вслух и про себя; умение 

понимать содержание прочитанного художественного произведения. 

Формировать умения: самостоятельно читать книги на заданную тему, определять своё 

отношение к прочитанному произведению. Воспитывать ценностное отношение к 

самостоятельному чтению книг. 

Воспитывать ценностное отношение и внимание к константам русской культуры и 

самоидентификации. 

Литературоведческие понятия: пословица, авторская сказка, стихотворение; на 

пропедевтику: притча. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): отец, друг, счастье, мать, 

любовь, уважение. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы по тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись, 

окружающий мир. 

Метапредметность: умение оценивать свою роль в коллективном обсуждении услышанного 

или прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам 

обсуждения читаемого или прочитанного. 

Тема 5. Что такое настоящий, верный друг 

    Стихи и проза о дружбе и взаимоотношениях близких людей, друзей — ровесников и 

людей с животными: Р. Алдонина «Цап- царап»; К. Валаханович «Сон щенка»; Ю. 

Симбирская «Друг»; Т. Собакин «Любимый звук»; С. Георгиев «Динь- динь»; А. 

Кондратьев «Пожалуйста»; Ю. Кузнецова «Сказка про сороку, 

которая никому не говорила “пожалуйста”»; А. Усачёв «Кот и собака». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, М. Бородицкой, К. Валаханович,  

Б. Заходера, А. Игнатовой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской;  

Т. Собакина, И. Токмаковой, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза 

 С. Георгиева, М. Дружининой, Ю. Кузнецовой, А. Куприна, Ю. Лавряшиной,  

Е. Чарушина, А. Усачёва. 

Развивать умения: слушать текст и работать с его содержанием; анализировать 

прочитанный текст, характеризовать героев и оценивать их поступки; делить текст на 

смысловые части; читать выразительно и по ролям; формулировать своё отношение к 

героям произведения; делать выводы. Формировать умение самостоятельно читать книги 

на заданную тему. Развивать умения: определять авторское отношение к описываемому в 

произведении; формулировать 

своё отношение к прочитанному произведению. Развивать умения: участвовать в 

коллективном обсуждении поставленной проблемы, слушать ответы 

одноклассников; формулировать своё отношение к прочитанному произведению, 

составлять устное высказывание. 

Совершенствовать навык чтения текста целыми словами, вслух и про себя. 

Совершенствовать умения: понимать содержание прочитанного художественного 

произведения; находить в тексте фактическую информацию, заданную в явном виде; 

определять главную мысль произведения; сравнивать слова и выражения из текста; 

формулировать несложный вывод на основе прочитанного. 

Совершенствовать умения: определять общие признаки слов; сопоставлять тему урока и 

предложенные детские книги; работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; сравнивать 
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произведения разных жанров на одну темы; работать с инфографикой; объяснять смысл 

пословиц по теме урока. 

Литературоведческие понятия: интонация, жест, поговорка в тексте, пословица, речь 

героев, загадка, стихотворение, художественное произведение о животных, 

звукоподражание, литературная сказка,диалог. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): игра, дружба, чудо, мир и 

ссора, преданность, друзья человека, грубость, вежливость. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы по тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение; этика общения. Внутри 

предметные и межпредметные связи: пословицы, поговорки; русский язык, музыка, 

живопись, школьный театр. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного 

чтения на родном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, 

соотносить содержание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою роль в 

коллективном обсуждении услышанного или прочитанного; умение прислушиваться и с 

уважением относиться к участникам обсуждения читаемого или прочитанного. 

Тема 6. Россия — моя родина 

   Стихи о Родине, защите Отечества и памяти народной: В. Шефнер «22 июня»; К. Симонов 

«Тот самый длинный день в году…»; В. Харитонов «День Победы»; М. Дружинина «Без 

победы не бывать Отчизне»; И. Пивоварова «Тайна»; В. Степанов «Необъятная страна». 

Внеклассное чтение: сборники «Стихи и рассказы о Родине»; В. Карасёва «Кирюшка»; А. 

Печерская «Юные герои Великой Отечественной»; С. Радзиевская «Болотные робинзоны»; 

Т. Бокова «Родина»; В. Орлов «Родное». 

Развивать умения: понимать мудрые изречения; слушать стихотворение и работать с его 

содержанием; анализировать прочитанное   стихотворение, читать выразительно текст. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию; 

различать книги одного автора и сборники произведений; выбирать из предложенных книг 

те, которые соответствуют теме; сравнивать произведения разных жанров на одну тему. 

Развивать интерес к произведениям о Родине. 

Развивать умение работать с инфографикой. Совершенствовать навык чтения текста 

целыми словами, вслух и про себя. Формировать умение самостоятельно читать книги на 

заданную тему. Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: стихотворение, песня, мудрое изречение. Ключевые 

понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина, родная земля, любовь к Родине, 

мир, война, победа, память, праздник Победы, герой, подвиг, Бессмертный полк. Развитие 

речи: определение значения слов; ответы на вопросы по тексту; различные виды чтения; 

подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. Внутрипредметные и 

межпредметные связи: пословицы и их соотнесение с целым текстом; русский язык, 

музыка, живопись, фотография, окружающий мир. Метапредметность: умение оценивать 

свою роль в коллективном обсуждении услышанного или прочитанного; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения читаемого или 

прочитанного, умение соотносить содержание разных текстов, умение заучивать наизусть 

стихотворный текст; умение запоминать содержание и пересказывать. 

 

Тематическое планирование  
 

Воспитательный потенциал уроков литературного чтения на родном русском языке в 

реализуется через: 

 Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и семейное воспитание 

обучающихся. 

   Приобщение обучающихся к культурному наследию России и родного края, 

экологическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

    Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры, содействие в поддержке одаренных детей 
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  Воспитание положительного отношения к труду, формирование готовности 

осознанного выбора профессии. 

  Применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися. 

 

3 класс 
 

№ Наименование разделов и тем Количество часов, 

отводимых на освоение 

каждого раздела и темы 

1.  Книги- мои друзья 1 

2.  Жизнь дана на добрые дела 4 

3.  Волшебная сказка 4 

4.  Люблю всё живое 5 

5.  Картины русской природы 2 

6.  Великие русские писатели 7 

7.  Литературная сказка 6 

8.  Картины родной природы 5 

Итого: 34ч. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

3 класс 

 

 

№

п/п 

 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Дата Примечани

е  
План  Факт  

Раздел 1.  Книги- мои друзья (1 часов). 

1.  Основные понятия раздела: книжная мудрость, 

печатная книга. Б. Горбачевский 

«Первопечатник Иван Фёдоров». 

 01.09-

08.09 
  

Раздел 2.   Жизнь дана на добрые дела (4 часа). 

2.  Основные понятия раздела: поступок, честность, 

верность слову. Работа с выставкой книг. 

Пословицы разных народов о человеке и его 

делах. В.И.Даль. Пословицы и поговорки 

русского народа. 

1 11.09-

15.09 
  

3.  Смысл поступка. Характеристика героя. 

Н.Н.Носов. «Огурцы». Создание рассказа по 

аналогии на тему «Что такое добро» 

1 18.09-

22.09 
  

4.  Смысл поступка. Пересказ текста. М. М.Зощенко 

«Не надо врать». 
1 25.09-

29.09 
  

5.  Инсценирование произведения В.Ю. Драгунский 

« Где это видано, где это слыхано» Маленькие и 

большие секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

1 02.10-

06.10 
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Раздел 3.    Волшебная сказка (4 часа). 

6.  Мы идём в библиотеку. Сборники сказок. 

Тематический каталог Характеристика героев 

сказки. Пересказ. Самостоятельное чтение. 

Русская народная сказка «Морозко». 

1 09.10-

13.10 
  

7.  Семейное чтение. Особенности волшебной 

сказки. Смысл сказки. Пересказ. Характеристика 

героев произведения. Русская народная сказка. 

«Белая уточка». 

1 16.10-

20.10 
  

8.  Инсценирование русской народной сказки «По 

щучьему велению». Подготовка реквизита, 

костюмов.  

1 23.10-

27.10 
  

9.  Обобщение по разделу. 1 07.11-

10.11 

  

Раздел 4.  Люблю всё живое (5 часов) 

10.  Основные понятия раздела: художественный и 

познавательный рассказы, автор-рассказчик, 

периодическая литература. Сравнение 

художественной и научно-познавательной 

литературы.  

1 12.11-

17.11 
  

11.  Особенности художественного текста. 

Пересказ.К. Г.Паустовский «Барсучий нос». 

Текст «Барсук» (из энциклопедии). 

1 20.11-

24.11 
  

12.  Особенности юмористического произведения. 

Выразительное чтение. Смысл названия 

стихотворения. В. П. Берестов «Кошкин кот», Б. 

В. Заходер «Вредный кот». 

1 27.11-

01.12 
  

13.  Герои художественного текста, его особенности. 

Пересказ. Семейное чтение. Д.Н. Мамин –

Сибиряк «Серая Шейка». 

1 04.12-

08.12 
  

14.  Краткий пересказ. Правда и вымысел в сказке В. 

В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил» 

Создание текста по аналогии. Особенности 

научно-популярного текста. О.Полонский 

«Муравьиное царство». 

1 11.12-

15.12 

 

  

Раздел  5.  Картины русской природы (2 часов) 

15.  Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, 

средства художественной выразительности. 

Средства художественной выразительности: 

сравнение М..М. Пришвин «Осинкам холодно». 

К. Г. Паустовский. В саду уже поселилась 

осень»... Картина И.С. Остроухова «Парк». 

1 18.12-

22.12 
  

16.  Настроение стихотворения. Сравнение 

произведений литературы и живописи. Картины 

природы в произведениях живописи. Ф.И. 

Тютчев «Листья» А.А.Фет «Осень» И.А. Бунин 

«Первый снег» Н. А..Некрасов «Славная осень». 

Обобщение по разделу. 

1 25.12-

29.12 

  

Раздел 6.  Великие русские писатели (7 часов). 

17.  Основные понятия раздела: сказка в стихах, 

басня, иллюстрация. Выразительное 

чтение.Великие русские писатели. А.С. Пушкин. 

1 10.01-

12.01 
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Стихотворения « Зимнее утро», «Зимний вечер». 

Картина И.Грабарь «Зимнее утро» 

18.  Особенности языка и сюжета литературной 

сказки. Сравнение с народной сказкой. А.С. 

Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

И.Я. Билибин-иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина. 

1 15.01-

19.01 
  

19.  Басня. Особенности структуры басни. 

Нравственный смысл басни.Инсценировка 

басен. И.А.Крылов «Слон и Моська», « Чиж и 

голубь» 

1 22.01-

26.01 
  

20.  
Викторина по басням И.А.Крылова. 

1 29.01-

02.02 
  

21.  Составление плана к произведению. Смысл 

названия. Особенности жанра произведения. 

Л.Н.Толстой «Волга и Вазуза». 

1 05.02-

09.02 
  

22.  Краткий пересказ.Л.Н.Толстой «Как гуси Рим 

спасли». 
1 12.02-

16.02 
  

23.  Книги великих русских писателей. Обобщающий 

урок по разделу. 
1 26.02-

01.03 
  

Раздел 7.  Литературная сказка (6 часов). 

24.  Основные понятия раздела: сказки литературные 

и народные, предисловие, полный и краткий 

пересказ. Сравнение с народной сказкой. 

В.И..Даль «Девочка Снегурочка». 

1 26.02-

01.03 
  

25.  Особенности литературной сказки. Сравнение 

героев. «Морозко» В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович» 

1 04.03-

07.03 
  

26.  Отличительные особенности литературной 

сказки.Д.Н. Мамин –Сибиряк. «Сказка про 

Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу» 

1 11.03-

15.03 

  

27.  Переводная литература для детей. Особенности 

переводной литературы. Б.В.Заходер «Винни–

Пух» (предисловие). 

1 18.03-

22.03 

  

28.  Герои произведения. Выразительное чтение. 

Инсценирование произведения. С. В. Михалков 

«Упрямый козлёнок» 

1 01.04-

05.04 
  

29.  Особенности переводной литературы. 

Сочинение возможного конца сказки. 

Выразительное чтение. Дж. Родари «Чем пахнут 

ремёсла». 

1 08.04-

12.04 
  

Раздел 8.  Картины родной природы (5 часа). 

30.  Основные понятия раздела: творчество, 

стихотворение, рассказ, настроение. Приём 

контраста в изображении зимы и весны. Поэты. 

Я.Л. Аким. «Как я написал первое 

стихотворение» Б.В.Заходер «Что такое стихи» 

1 15.04-

19.04 
  

31.  Выразительное чтение стихотворений.С. 

А.Есенин «Сыплет черёмуха», З.Н. 
1 22.04-

26.04 
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Оценочные материалы 
 

2 Вариант 
Шиш по своим делам в город пошел. Дело было летом, жарко. Впереди едет дядька на 

лошади. Шиш устал, ему хочется на лошадке подъехать. Он и кричит этому дядьке: 

— Здравствуйте, Какой-то-Какойтович! 

Дядька не расслышал, как его назвали, только понял, что по имени и отечеству. Он и 

кричит Шишу: 

— Здравствуйте, молодой человек! 

А шиш опять: 

— Как супруга ваша поживает, как деточки? 

Дядька говорит: 

— Благодарим вас, хорошо живут. А если вы знакомый, так присаживайтесь на телегу, 

подвезу вас. 

Шишу то и надо, сел рядом с дядькой. А Шиш молча сидеть не может. Он только тогда 

молчит, когда спит. 

Он говорит: 

— Дяденька, давайте играть в рифмы. 

— Это что такое — рифмы? 

— А давайте так говорить, чтоб складно было. 

— Давай. 

— Вот, дяденька, как твоего папашу звали? 

— Моего папашу звали Кузьма. 

Шиш говорит: 

— Я твоего Кузьму За бороду возьму 

Дядька говорит: 

— Это зачем же ты моего папашу за бороду брать будешь? 

Шиш говорит: 

— Это, дяденька, для рифмы. Ты скажи, как твоего дедушку звали. 

— Моего дедушку звали Иван. 

Шиш говорит: 

— Твой дедушка Иван Посадил кошку в карман. Кошка плачет и рыдает, Твово дедушку 

ругает. 

Дядька разгорячился: 

— Это зачем мой дедушка будет кошку в карман сажать? Ты зачем такие пустяки 

прибираешь? 

Александрова «Одуванчик». Сравнение 

произведений живописи и литературы. Картина 

В. Борисов –Мусатов « Весна». 

32.  
Итоговая диагностика 

1 02.05-

08.05 
  

33.  Работа над ошибками. Особенности текста-

описания. Выразительное чтение.Рассказ М. 

М.Пришвина « Золотой луг».Авторское 

отношение к изображаемому. Выразительное 

чтение А.К.Толстой «Колокольчики мои, 

цветики степные…»Картина А. А.Рылов 

«Зелёный шум». 

1 13.05-

17.05 
  

34.  Обобщающий урок - викторина по изученным 

произведениям. 
1 20.05-

24.05 
  

Итого: 34ч. 
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— Это, дяденька, для рифмы. 

— Я вот тебе скажу рифму; тебя как зовут? 

— Меня зовут... Федя. 

Дядька говорит: 

— Если ты Федя, То поймай в лесу медведя. На медведе поезжай, А с моей лошади 

слезай! — Дяденька, я пошутил. Меня зовут не Федя, а Степан. Дядька говорит: — Если 

ты Степан, Садись на ероплан. На ероплане и летай, А с моей лошади слезай! 

— Дяденька, это я пошутил. Меня зовут не Степан, а Силантий. 

Дядька говорит: 

— Если ты Силантий, То с моей лошади слезантий! 

— Что ты, дяденька, такого и слова нет — «слезантий». 

— Хотя и нет, все равно слезай! 

Шишу и пришлось слезть с телеги. Так ему и надо. Если тебя добрый человек везет на 

лошадке, ты сиди молча, а не придумывай всяких пустяков. 

 

Задание. Ответь на вопросы и выполни задание. Для этого ты можешь перечитывать 

текст. 

1.О чем рассказывается в произведении? 
а) о том, как Шиш и дядька сочиняли рифмы. 

б) о том, как Шиш по делам ходил в город. 

в) о том. Как Шиш обидел доброго человека. 

 

2. В какое время года происходят события, описанные в тексте? 
а) осенью 

б) зимой 

в) весной 

г) летом 

 

3. Впиши нужное слово. 
Дяденька, давайте играть в рифмы. 

Это что такое — рифмы? 

А давайте так говорить, чтоб ---------------- было. 

 

4. Укажи, в каком порядке сочинялись рифмы. Поставь цифры 1, 2, 3, 4, 5. 
Если ты Степан, садись на ероплан. 

Если ты Федя, то поймай в лесу медведя. 

Твой дедушка Иван посадил кошку в карман. 

Если ты Силантий, то с моей лошади слезантий! 

Я твоего Кузьму за бороду возьму. 

 

5. Подбери из текста к словам устаревшие слова и запиши: 
а) твоего ------------------------- 

б) рассердился -------------------------- 

в) самолёт---------------------- 

 

6. Ответь на вопрос. Справедливо ли поступил Дядька, когда велел Шишу слезть с 

телеги? ___________________________________________________ 
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