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Пояснительная записка

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная область «Родной язык и
литературное  чтение  на  родном  языке»)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,
планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование.



Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского родного языка, а также
подходы к отбору со-  держания,  характеристику основных содержательных линий,  место учебного
предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане.

Программа  определяет  содержание  учебного  предмета  по  годам  обучения,  основные
методические стратегии обучения, вос- питания и развития обучающихся средствами учебного пред-
мета «Родной язык (русский)».

Планируемые  результаты  включают  личностные,  метапредметные  результаты  за  период
обучения, а также предметные результаты по родному языку (русскому) за каждый год обучения.

В  тематическом  планировании  описывается  программное  со-  держание  по  выделенным
содержательным  линиям,  раскрывается  характеристика  деятельности,  методы  и  формы,  которые
целесообразно  использовать  при  изучении  той  или  иной  темы.  Примерная  рабочая  программа  по
родному   языку   (русскому)  на  уровне  начального  общего  образования  подготовлена  на  основе
Федерального государственного образовательного стан- дарта начального общего образования (Приказ
Министерства просвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021  г.  №  286

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г.
№  64100),  Концепции  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской  Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г.  № 637-р), а
также  ориентирована  на  целевые  приоритеты,  сформулированные  в  Примерной  программе
воспитания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Примерная  рабочая  программа  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  разработана  для
организаций, реализующих

программы  начального  общего  образования.  Программа  разработана  с  целью  оказания
методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету «Родной язык
(русский)»,  ориентированной  на  современные  тенденции  в  школьном  образовании  и  активные
методики обучения.

Примерная рабочая программа позволит учителю:
• реализовать  в  процессе  преподавания  родного  языка  (русского)  современные  подходы  к

достижению  личностных,  мета-  предметных  и  предметных  результатов  обучения,
сформулированных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  начального
общего образования;

• определить  и  структурировать  планируемые  результаты  обучения  и  содержание  учебного
предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; Примерной
основной образовательной программой начального общего образования (в редакции протокола от
8 апреля 2015 г.

• № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); Примерной
программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);

• разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса,
используя  рекомендованное  примерное  распределение  учебного  времени  на  изучение
определённого раздела/темы,  а  также предложенные основные виды учебной деятельности для
освоения учебного материала разделов/тем курса.

Содержание  программы  направлено  на  достижение  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  в  части  требований,  заданных
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  к
предметной  области  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке».  Программа
ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область
«Русский язык и литературное чтение».

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Целями изучения русского родного 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, свойственными русскому языку;

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать
и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отражённой 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.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального

общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной
язык и литературное чтение на родном языке» и является обязательным для изучения.

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в Примерной рабочей
программе, соответствует ФГОС НОО, Примерной основной образовательной программе начального
общего образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 203 часа (33 часа в 1 классе,
по 34 часов во 2 - 4 классах).

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
Содержание  предмета  «Родной  язык  (русский)»  направлено  на  удовлетворение  потребности

обучающихся  в  изучении  родного  языка  как  инструмента  познания  национальной  культуры  и
самореализации  в  ней.  Учебный  предмет  «Родной  язык  (русский)»  не  ущемляет  права  тех
обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое
на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения
основного курса

«Русский  язык».  В  содержании  предмета  «Родной  язык  (русский)»  предусматривается
расширение сведений, имеющих от- ношение  не  к  внутреннему  системному  устройству  языка,  а к
вопросам  реализации  языковой  системы  в  речи‚  внешней  стороне  существования  языка:  к
многообразным  связям  русского  языка  с  цивилизацией  и  культурой,  государством  и  обществом.
Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского  языка,  в
частности  те  языковые  аспекты,  которые  обнаруживают  прямую,  непосредственную  культурно-
историческую обусловленность.

Содержание  курса  направлено  на  формирование  представлений  о  языке  как  живом,
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из
основных характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный характер, школьный курс
русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной
области  «Русский  язык  и  литературное  чтение»,  сопровождает  и  поддерживает  его.  Основные
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями
основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно
практико-ориентированный характер.

Задачами данного курса  являются:  совершенствование у  младших школьников 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 т.  п.);
включение учащихся в практическую речевую деятельность.

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. 
Первый  блок  —  «Русский  язык:  прошлое  и  настоящее»  —  включает  содержание,

обеспечивающее  расширение  знаний  об  истории  русского  языка,  о  происхождении  слов,  об
изменениях  значений  общеупотребительных  слов.  Данный  блок  содержит  сведения  о  взаимосвязи
языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского
языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение за
употреблением  языковых  единиц,  развитие  базовых  умений  и  навыков  использования  языковых
единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах
современного  русского  литературного  языка,  развитие  потребности  обращаться  к  нормативным
словарям  современного  русского  литературного  языка  и  совершенствование  умений  пользоваться
словарями.  Данный  блок  ориентирован  на  практическое  овладение  культурой  речи:  практическое
освоение  норм  современного  русского  литературного  языка  (в  рамках  изученного);  развитие
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов речевой
деятельности  в  их  взаимосвязи,  развитием  коммуникативных  навыков  младших  школьников
(умениями  определять  цели  общения,  адекватно  участвовать  в  речевом  общении);  расширением
практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного
блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и
создавать  собственные  тексты  разных  функционально-смысловых  типов,  жанров,  стилистической
принадлежности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
            «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 
Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» разработана

для организаций, реализующих программы начального общего образования. Содержание программы
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в части требований, заданных федеральным государственным образовательным
стандартом  начального  общего  образования  к  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное
чтение  на  родном  языке».1 Программа  ориентирована  на  сопровождение  и  поддержку  курса
литературного чтения, входящего в образовательную область «Русский язык и литературное чтение»,
при этом цели курса литературного чтения на родном русском языке в рамках предметной области
«Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»  имеют  свою  специфику,  обусловленную
дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования
русского языка и русской литературы в разных регионах Российской Федерации. В Указе Президента
РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной
политики Российской  Федерации  на  период  до  2025 года,  утвержденную  Указом  Президента
Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, отмечается, что «общероссийская гражданская
идентичность  основана  на  сохранении  русской  культурной  доминанты,  присущей  всем  народам,
населяющим  Российскую  Федерацию.  Современное  российское  общество  объединяет  единый
культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии русской культуры и
языка,  исторического  и  культурного  наследия  всех  народов  Российской  Федерации  и  в  котором
заключены  такие  основополагающие  общечеловеческие  принципы,  как  уважение  самобытных
традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в
единую российскую культуру»2. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной
программы  по  учебному  предмету  «Литературное  чтение  на  родном  языке»  курс  направлен  на
формирование  понимания  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как  явления  национальной  и  мировой

1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (в 
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) URL: 
https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/ 
2 URL: https://base.garant.ru/72120010

https://base.garant.ru/72120010
https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/


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 курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль 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 тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего
русской национально-культурной традиции в сознании младших школьников. 

Целями  изучения  предмета  «Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке»  являются:
развитие читательских умений, 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.

В  программе  курса  «Литературное  чтение  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. Эти концептуальные положения определяют особенности курса
«Литературное чтение на родном (русском) языке», отличающие его от курса «Литературное чтение»,
входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована благодаря: а)
отбору  произведений,  в  которых  отражается  русский  национальный  характер,  обычаи,  традиции
русского народа,  духовные основы русской  культуры;  б)  вниманию к тем произведениям русских
писателей, в которых отражается мир русского детства: особенности воспитания ребенка в семье, его
взаимоотношений  со  сверстниками  и  взрослыми,  особенности  восприятия  ребенком  окружающего
мира; в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во времена,
отстоящие  от  современности;  такой  комментарий  позволяет  современному  младшему  школьнику
лучше понять особенности истории и культуры народа, а также содержание произведений русской
литературы. 

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на внутренний
мир младшего школьника, возможностями приобщения к гуманистическим ценностям и культурно-
историческому  опыту  своего  народа.  Обладая  гуманистическим  потенциалом,  русская  литература
помогает  воспитанию  школьников  в  духе  уважительного  отношения  к  языку  и  культуре  народов
Российской Федерации и мира, овладению культурой межнационального общения. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же принципах, что
и  основной  курс  «Литературное  чтение»,  предусматривает  знакомство  младших  школьников  с
произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко отражены духовные основы русской
культуры, русский национальный характер, обычаи, традиции русского народа.

Курс «Литературное чтение на  родном (русском)  языке» направлен на  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  младшего
школьника  интереса  к  русской  литературе  как  источнику  историко-культурных,  нравственных,
эстетических ценностей; 
 формирование  представлений  об основных нравственно-этических ценностях,  значимых для

национального русского сознания и отраженных 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.



Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебный
предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с предметом «Родной язык
(русский)».  Изучение  предмета  «Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке»  способствует
обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и коммуникативной компетенции. Оба
курса  объединяет  культурно-исторический  подход  к  представлению  дидактического  материала,  на
основе которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из проблемно-
тематических  блоков  включает  сопряжённые  с  ним  ключевые  понятия,  отражающие  духовную  и
материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Еще одной общей чертой
двух курсов является концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребенка младшего
школьного возраста, что находит отражение в специфике выбранных произведений. Данная программа
соотносится  с  «Примерной  программой  по  учебному  предмету  «Родной  язык  (русский)»  для
образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования» на уровне:
целевые  установок,  концептуальных  основ  построения  курсов;  принципов  отбора  содержания;
координации осваиваемых младшими школьниками ключевых понятий.  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права тех
школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, поэтому учебное время,
отведённое на  изучение данного предмета,  не  может рассматриваться как время для углублённого
изучения основного курса литературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык и
литературное чтение».

Содержание  курса  «Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке»  не  предусматривает
дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного чтения. Курс предназначен
для  расширения  литературного  и  культурного  кругозора  младших  школьников;  произведения
фольклора и русской классики, современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения
младших  школьников,  позволяют  обеспечить  знакомство  младших  школьников  с  ключевыми  для
национального  сознания  и  русской  культуры  понятиями.  Предложенные  для  чтения  и  изучения
младшим  школьникам  произведения  русской  литературы  отражают  разные  стороны  духовной
культуры  русского  народа,  актуализируют  вечные  ценности  (добро,  сострадание,  великодушие,
милосердие, совесть, правда, любовь и др.).

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»
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 71 часов (17 часов в 1 классе и по 18
часов  во  2  -  4  классах).  Резерв  учебного  времени,  составляющий 8  учебных  часов,  отводится  на
вариативную  часть  программы,  которая  предусматривает  изучение  произведений,  отобранных
составителями  рабочих  программ  для  реализации  регионального  компонента  содержания
литературного образования, учитывающего в том числе национальные и этнокультурные особенности
народов Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на содержание основного 
курса «Литературное чтение», сопровождает и поддерживает его, соотносится с включенным в него 
содержанием, но при этом не дублирует это содержание. 

В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды речевой и читательской 
деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая 
деятельность обучающихся».

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в центре
внимания находятся:

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном пространстве на
протяжении  длительного  времени  –  вплоть  до  современности  (например,  доброта,  сострадание,
чувство  справедливости,  совесть  и  т.  д.).  Работа  с  этими  ключевыми  понятиями  происходит  на
материале доступных для восприятия учащихся начальной школы произведений русских писателей,
наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с



этими произведениями помогает  младшим школьникам понять ценности  национальной культурной
традиции, ключевые понятия русской культуры. 

2. Интересы ребенка младшего школьного возраста: главными героями значительного количества
произведений  выступают  сверстники  младшего  школьника,  через  их  восприятие  обучающиеся
открывают  для  себя  представленные  в  программе  культурно-исторические  понятия.  В  программу
включены  произведения,  которые  представляют  мир  детства  в  разные  эпохи,  показывают  пути
взросления,  становления  характера,  формирования  нравственных  ориентиров;  отбор  произведений
позволяет ученику глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В
программе  представлено  значительное  количество  произведений  современных  авторов,
продолжающих в своем творчестве национальные традиции русской литературы, эти произведения
близки и понятны современному школьнику. 

3. Произведения,  дающие  возможность  включить  в  сферу  выделяемых  национально-
специфических  явлений  образы  и  мотивы,  отраженные  средствами  других  видов  искусства,  что
позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре. 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»
и принципами построения курса содержание каждого класса включает два основных раздела: «Мир
детства» и «Россия – Родина моя». В каждом разделе выделены тематические подразделы, например, в
первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и т. д., во втором: «Люди земли русской»,
«О родной земле». Произведения каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что
позволяет  обнаружить существование  традиции во времени (традиционность  формы произведения,
темы или проблемы).

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в соответствии с
уровнем подготовки  обучающихся,  а  также вариативный компонент  содержания  курса,  разработка
которого  в  рабочих  программах  предполагает  обращение  к  литературе  народов  России  в  целях
выявления  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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. Сведения об истории русской письменности:

как появились буквы современного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси:
оформление  красной  строки  и  заставок.  Практическая  работа:  «Оформление  буквиц  и  заставок».
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось
(изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались
в  старину:  (кафтан,  кушак,  рубаха,  сарафан,  лапти  и  т.д.)  Имена  в  малых  жанрах  фольклора  (в
пословицах,  поговорках,  загадках,  прибаутках).  Чтение  и  анализ  литературных  произведений.
Проектное задание: «Словарь в картинках».

Раздел  2.  Язык  в  действии.  Как  нельзя  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по
предупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в
стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа
по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Чтение и анализ литературных произведений.

Раздел 3. Секреты речи и текста. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со
взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как
вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов
(вопросуточнение,  вопрос  как  запрос  на  новое  содержание).  Чтение  и  анализ  литературных
произведений. 

2 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. Слова, называющие игры, забавы, игрушки

(например,  городки,  салочки,  салазки,  санки,  волчок,  свистулька).  Слова,  называющие  предметы
традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например,
ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие
то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки):
какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети
(например,  шубейка,  тулуп,  шапка,  валенки,  сарафан,  рубаха,  лапти).  Пословицы,  поговорки,



фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского
быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).
Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение
фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например,
ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). Чтение и анализ литературных
текстов. Проектное задание: «Почему это так называется?».

Раздел 2. Язык в действии.  Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению  ошибок  в  произношении  слов  в  речи).  Смыслоразличительная  роль  ударения.
Наблюдение  за  изменением  места  ударения  в  поэтическом  тексте.  Работа  со  словарем  ударений.
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с
необычным произношением и ударением». Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за
сочетаемостью  слов.  Чтение  и  анализ  литературных  произведений.  Совершенствование
орфографических навыков.

Раздел  3.  Секреты  речи  и  текста. Приемы  общения:  убеждение,  уговаривание,  просьба,
похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
(например,  как  правильно  выразить  несогласие;  как  убедить  товарища).  Особенности  русского
речевого  этикета.  Устойчивые  этикетные  выражения  в  учебно-научной  коммуникации:  формы
обращения;  использование  обращения  ты  и  вы.  Устный  ответ  как  жанр  монологической  устной
учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом
уровне). Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор,
местоименный повтор. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование
об участии в народных праздниках. Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. Чтение и
анализ литературных произведений

3 класс
Раздел  1.  Русский  язык:  прошлое  и  настоящее. Слова,  связанные  с  особенностями

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство
– побратим). Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра,
дождя,  снега;  названия  растений).  Слова,  называющие предметы и  явления традиционной русской
культуры:  слова,  называющие занятия  людей (например,  ямщик,  извозчик,  коробейник,  лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова,  называющие музыкальные
инструменты  (например,  балалайка,  гусли,  гармонь).  Русские  традиционные  сказочные  образы,
эпитеты  и  сравнения  (например,  Снегурочка,  дубрава,  сокол,  соловей,  зорька,  солнце  и  т.  п.):
уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной
литературы. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. Чтение и
анализ  литературных  произведений.  Проектные  задания:  «Откуда  в  русском  языке  эта  фамилия»;
«История моего 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 и
т.  п.)  (на  практическом уровне).  Специфика грамматических категорий русского  языка  (например,
категории  рода,  падежа  имѐн  существительных).  Практическое  овладение  нормами  употребления
отдельных  грамматических  форм  имен  существительных.  Словоизменение  отдельных  форм
множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа
слов)  (на  практическом  уровне).  Практическое  овладение  нормами  правильного  и  точного
употребления  предлогов,  образования  предложно-падежных  форм  существительных  (предлоги  с
пространственным значением) (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).  Языковые  особенности  текстов
фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов,
загадок, пословиц, притч и т. п.).



4 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. Слова, связанные с качествами и чувствами

людей  (например,  добросердечный,  доброжелательный,  благодарный,  бескорыстный);  слова,
связанные с обучением. Слова, 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; прописать ижицу и т.  д.).  Сравнение с
пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках
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.  Информативная  функция  заголовков.  Типы  заголовков.  Составление  плана  текста,  не
разделѐнного  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  чернового  и
отредактированного  текстов.  Практический  опыт  использования  учебных  словарей  в  процессе
редактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом уровне).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»

При  определении  содержания  курса  «Литературное  чтение на родном (русском)
языке» в центре внимания находятся:

1.  Важные для национального сознания концепты, существующие  в  культурном
пространстве  на  протяжении  длительного  времени  —  вплоть  до  современности
(например,  доброта, сострадание,  чувство  справедливости,  совесть  и  т.  д.).  Работа  с
этими  ключевыми  понятиями  происходит  на  материале  доступных для восприятия
учащихся начальной   школы   произведений русских писателей, наиболее ярко
воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с
этими произведениями помогает младшим школьникам понять ценности национальной
культурной традиции, ключевые понятия русской культуры.
2.  Интересы ребёнка младшего школьного возраста:  главными героями значительного
количества  произведений  выступают сверстники младшего школьника, через их
восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе культурно-
исторические понятия. В программу включены про- изведения, которые представляют
мир  детства  в  разные  эпохи, показывают  пути  взросления,  становления  характера,
формирования  нравственных  ориентиров;  отбор  произведений  позволяет  ученику
глазами  сверстника  увидеть  русскую  культуру  в разные  исторические  периоды.  В
программе представлено значительное количество произведений современных авторов,
продолжающих в  своём творчестве  национальные традиции русской  литературы,  эти
произведения близки и понятны современному школьнику.
3. 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  предмета  «Литературное чтение  на  родном
(русском) языке» и принципами построения курса содержание каждого класса включает



два основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В каждом разделе
выделены тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и
моя  семья»,  «Я  и  книги»  и  др.,  во втором: «Люди земли Русской», «О родной
природе». Произведения  каждого  раздела  находятся  друг  с  другом  в  отношениях
диалога, что позволяет обнаружить существование традиции  во  времени
(традиционность формы произведения, темы или проблемы).

Программа  предусматривает  выбор  произведений  из  предложенного  списка  в
соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент
содержания  курса, разработка  которого  в  рабочих  программах  предполагает
обращение к литературе народов России в целях выявления 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.

1 КЛАСС (17 ЧАСОВ)3

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (10ч)
Я и книги (3 ч) 
Не красна книга письмом, красна умом 
С. А. Баруздин. «Самое простое дело».
Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 
Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»).

Я взрослею (4 ч) 
Без друга в жизни туго  
Пословицы о дружбе.
С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 
Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный
Пословицы о правде и честности. 
В. А. Осеева. «Почему?» 
Л. Н. Толстой. «Лгун».

Я фантазирую и мечтаю (3 ч)
Необычное в обычном
В. М. Катанов «На горе»
Е. Машукова «Разноцветные птички или как Ворона на Сову обиделась»
А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры».

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (7 ч)
Что мы Родиной зовём (3 ч)
С чего начинается Родина?
В. М. Катанов «Орел»
В. Амергулова «Орловские богатыри» (были). Осада крепости (слушание)
К. Д. Ушинский. «Наше Отечество».

О родной природе (4 ч) 
Сколько же в небе всего происходит 
Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках.
И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…»
В. М. Катанов. «Жар-птица». 
А. Н. Толстой. «Петушки». 
С. В. Востоков. «Два яблока».

3 Особенностью  1  класса  является  то,  что  в  предпочтение  отдается  слушанию:  пока  не  все
первоклассники умеют читать, развивается навык восприятия художественных произведений на слух.
Все тексты подраздела «Я и книги», часть текстов подраздела «Я взрослею» и ряд текстов других
подразделов читает педагог.



2 КЛАСС  (18 ЧАСОВ) 4

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (9ч)
Я и книги (2 ч) 
Не торопись отвечать, торопись слушать
О. С. Бундур. «Я слушаю».
Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Я взрослею (3 ч) 
Как аукнется, так и откликнется 
Пословицы об отношении к другим людям.
И. С. Тургенев «Самознайка»
Кто идёт вперёд, того страх не берёт
 Пословицы о смелости.
Е. Машукова «Как грустная Кукушка свой дом искала»
Воля и труд дивные всходы дают. 
Пословицы о труде. 
Е. Машукова «Берёзовая чурочка»

Я и моя семья (3 ч)
Семья крепка  ладом
В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент).
М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок».
Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья».

Я фантазирую и мечтаю (1 ч)
Мечты, зовущие ввысь
Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (8 ч)
Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч)
Люди земли русской 
В. Амергулова «Орловские богатыри» (были). Подвиг Ильи Муромца на Орловщине (слушание)
М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент).
М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» (фрагмент).

Народные праздники, связанные с временами года (2ч)
Хорош праздник после трудов праведных 
Песни-веснянки.
В. А. Жуковский. «Жаворонок».
А. С. Пушкин. «Птичка».

О родной природе (3 ч) 
К зелёным далям с детства взор приучен 
Русские народные загадки о поле, цветах.
М. С. Пляцковский. «Колокольчик».
Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…»
И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает».

Обобщение  (1 ч) 

3 КЛАСС (18 ЧАСОВ)
РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (10ч)
Я и книги (2 ч) 
Пишут не пером, а умом
И. С. Тургенев «Сказка-притча о серебряной птице и жёлтой лягушке»

4 С  целью  дальнейшего  развития  навыка  восприятия  художественных  произведений  на  слух  ряд
текстов, включенных в программу, читает педагог.



В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»). 

Я взрослею (2ч) 
Жизнь дана на добрые дела
Пословицы о доброте.
В. Муссалитин «На том берегу – ежевика»
Живи по совести
Пословицы о совести.
Светлана Голубева «Серебряная подкова»

Я и моя семья (3 ч)
В дружной семье и в холод тепло 
О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».
А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент).
В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент).

Я фантазирую и мечтаю (3 ч)
Детские фантазии  
В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»).
Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент).

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (7 ч)
Родная страна во все времена сынами сильна (1 ч)
Люди земли русской 
В. Амергулова «Орловские богатыри» (были). Ярослав Сильный

От праздника к празднику (2 ч)
Всякая душа празднику рада 
А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент).
С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент).

О родной природе (4 ч) 
Неразгаданная тайна — в чащах леса…
Русские народные загадки о лесе, реке, тумане.
К. Г. Паустовский. «Клад». 
М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья».
И. П. Токмакова. «Туман».
В. Д. Берестов. «У реки».

Обобщение  (1 ч) 

4 КЛАСС (18 ЧАСОВ)
РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (10 ч)
Я и книги (3 ч) 
Испокон века книга растит человека
С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы
«Последовательные воспоминания»).
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»).
С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент).

Я взрослею (2 ч) 
Скромность красит человека 
Пословицы о скромности.
Н. С. Лесков «Неразменный рубль»
Любовь всё побеждает 
И. С. Тургенев. «Голуби».



Я и моя семья (2 ч)
Такое разное детство
Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент).
С. Голубева, Е. Машукова Приключения Ромашки или тайна деревянной лошадки» 
(слушание/комбинированное чтение).

Я фантазирую и мечтаю (3ч)
Придуманные миры и страны
Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент).
В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты).

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (7 ч)
Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч)
Люди земли русской 
Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»).
В. Амергулова «Орловские богатыри» (были). Судбищенская битва

Что мы Родиной зовём (2 ч)
Широка страна моя родная
Н. Захарова «Сказание об Орле».
А. Д. Дорофеев. «Веретено». 
Сказ о валдайских колокольчиках.

О родной природе (3 ч) 
Под дыханьем непогоды 
Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе.
В. Д. Берестов. «Мороз».
А. Н. Майков. «Гроза».
Н. М. Рубцов. «Во время грозы».

Обобщение  (1 ч) 

Распределённое  по  классам  содержание  обучения  сопровождается следующим
деятельностным наполнением образовательного процесса.

Аудирование (слушание)
Восприятие  на  слух  и  понимание  художественных  произведений,

отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения
отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по
содержанию воспринятого на слух текста.

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному

правильному  чтению  целыми  словами вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным  темпом  чтения,  позволяющим  осознать  текст).  Соблюдение
орфоэпических  норм  чтения.  Передача  с  помощью  интонирования смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов.

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и
жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения.

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный
текст как источник познания ценностей и традиций народа.

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-
этические ценности и  идеалы,  значимые для национального сознания и сохраняющиеся
в культурном пространстве  на  протяжении  многих  эпох:  любовь  к  Родине, веру,
справедливость,  совесть,  сострадание и  др.  Черты русского национального характера:
доброта,  бескорыстие,  трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные
традиции:  единение,  взаимопомощь,  открытость,  гостеприимство  и др.  Семейные
ценности:  лад,  любовь,  взаимопонимание,  забота,  терпение,  почитание  родителей.
Отражение в русской литературе культуры православной семьи.



Мир русского детства: взросление, особенность отношений с  окружающим
миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских
традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.

Понимание  особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира
героя,  его  переживаний;  обращение  к  нравственным  проблемам.  Поэтические
представления  русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане,
ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в
русской поэзии и прозе. Сопоставление со- стояния окружающего мира с чувствами и
настроением человека.

Чтение  информационных  текстов:  историко-культурный комментарий  к
произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.

Говорение (культура речевого общения)
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном  обсуждении

прочитанных  текстов,  доказательство  собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст;
высказывания,  отражающие специфику русской художественной литературы.
Пополнение  словарного  запаса.  Воспроизведение  услышанного или  прочитанного
текста  с  опорой  на  ключевые  слова,  иллюстрации  к  тексту  (подробный,  краткий,
выборочный пересказ текста).

Соблюдение  в  учебных  ситуациях  этикетных  форм  и  устойчивых
формул‚ принципов общения, лежащих в основе национального речевого этикета.

Декламирование  (чтение  наизусть)  стихотворных  произведений по выбору
учащихся.

Письмо (культура письменной речи)
Создание  небольших  по  объёму  письменных  высказываний по проблемам,

поставленным в изучаемых произведениях.
Библиографическая культура
Выбор  книг  по  обсуждаемой  проблематике,  в  том  числе  с опорой  на  список

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование
соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской
культуре.

Литературоведческая пропедевтика
Практическое  использование  при  анализе  текста  изученных литературных

понятий.
Жанровое разнообразие изучаемых произведений:  малые и большие фольклорные

формы; литературная сказка; рассказ, притча,  стихотворение.  Прозаическая  и
поэтическая  речь;  художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения;
портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их
значение в художественной речи.

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных
произведений)

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста
на  основе художественного  произведения  с  учётом  коммуникативной  задачи (для
разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции
картин русских художников.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  предмета  «Родной  язык  (русский)»  в начальной  школе  у
обучающегося  будут  сформированы  следующие личностные результаты при
реализации основных направлений воспитательной деятельности:

гражданско-патриотического воспитания:



• 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-нравственного воспитания:
• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный

и читательский опыт;
• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с

использованием адекватных  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);

эстетического воспитания:
• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том

числе в искусстве слова; 
• осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;

физического воспитания, формирования 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;

трудового воспитания:
• 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;

экологического воспитания:
• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
• неприятие действий, приносящих ей вред;

ценности научного познания:
• первоначальные   представления   о    научной    картине    мира (в том числе

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих
целостной научной картины мира); 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению
русского языка, активность и самостоятельность в его познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  предмета  «Родной  язык  (русский)»  в начальной  школе  у
обучающегося  будут  сформированы  следующие познавательные универсальные



учебные действия.
Базовые логические действия:

• сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения
языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц;

• объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;

• определять существенный признак для классификации языковых единиц;
классифицировать языковые единицы;

• находить  в  языковом  материале  закономерности  и  противоречия  на  основе
предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий
при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять  учебные  операции
при анализе языковых единиц;

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на
основе  предложенного  алгоритма,  формулировать запрос на дополнительную
информацию;

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым
материалом, делать выводы.

Базовые исследовательские действия:
• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,

речевой ситуации;
• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному
плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по
предложенному плану

• проектное задание;
• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации,
сравнения,  исследования);  формулировать  с  помощью  учителя  вопросы  в
процессе анализа предложенного языкового материала;

• прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях.

Работа с информацией:
• выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь для получения

запрашиваемой информации, для уточнения;
• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию

в предложенном источнике: в словарях, справочниках;
• распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на

основании  предложенного  учителем способа  её  проверки  (обращаясь  к  словарям,
справочникам, учебнику);

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в
Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о
происхождении слова, о синонимах слова);

• анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую, звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в  виде таблиц,  схем;
самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы для представления лингвистической
информации.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
коммуникативные универсальные учебные действия.

Общение:

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение



к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии;
• признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения; корректно и

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в
соответствии с поставленной

• задачей;
• создавать устные и письменные тексты (описание,  рассуждение, повествование) в

соответствии с речевой ситуацией;
• готовить  небольшие  публичные  выступления  о  результатах парной  и  групповой

работы,  о результатах наблюдения,  выполненного мини-исследования, проектного
задания;

• подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты) к тексту
выступления.

Совместная деятельность:
• формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного  учителем формата планирования, распределения промежуточных
шагов и сроков;

• принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться,
самостоятельно разрешать конфликты;

• ответственно  выполнять  свою  часть  работы; оценивать свой вклад в  общий
результат;

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные
универсальные учебные действия.

Самоорганизация:
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
• выстраивать последовательность выбранных действий.

Самоконтроль:
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;
• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,

характеристике, использованию языковых единиц;
• находить  ошибки,  допущенные  при  работе  с  языковым  материалом,  находить

орфографические и пунктуационные ошибки;
• сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности одноклассников,

объективно оценивать их по предложенным критериям.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  в  те- чение четырёх лет
обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как
отражению  куль- туры, включение учащихся в культурно-языковое простран- ство
русского  народа,  осмысление  красоты  и  величия  русского языка;  приобщение  к
литературному  наследию  русского  наро- да;  обогащение  активного  и  пассивного
словарного запаса,  раз- витие у обучающихся культуры владения родным языком во
всей полноте его функциональных возможностей в соответ- ствии с нормами устной и
письменной речи, правилами рече- вого этикета; расширение знаний о родном языке
как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функ- ционально-смысловых типов и
жанров.

1 класс

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:



—распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом значения,
обозначающие  предметы  традиционного  русского быта  (дом,  одежда),  понимать
значение устаревших слов по указанной тематике;

—использовать  словарные статьи учебного пособия для опре- деления лексического
значения слова;

—понимать значение русских пословиц и поговорок, связан- ных с изученными 
темами;

—осознавать важность соблюдения норм современного русско- го литературного языка 
для культурного человека;

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изу- ченного);
—осознавать смыслоразличительную роль ударения;
—соотносить  собственную  и  чужую  речь  с  нормами  современ- ного русского

литературного языка (в рамках изученного);
—выбирать  из  нескольких  возможных  слов  то  слово,  которое наиболее  точно

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
—различать этикетные формы обращения в официальной и не- официальной речевой

ситуации;
—уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение

диалога и др.);
—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
—использовать в речи языковые средства для свободного вы- ражения мыслей и чувств

на родном языке адекватно ситу- ации общения;
—владеть  различными  приёмами  слушания  научно-познава- тельных  и

художественных текстов об истории языка и куль- туре русского народа;
—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём

наиболее существенные факты.

2 класс

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
—осознавать роль русского родного языка в постижении куль- туры своего народа;
—осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа;
—распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом значения,

обозначающие  предметы  традиционного  русского быта  (одежда,  еда,  домашняя
утварь,  детские  забавы,  игры, игрушки),  понимать  значение  устаревших  слов  по
указанной тематике;

—использовать  словарные статьи учебного пособия для опре- деления лексического
значения слова;

—понимать  значение  русских  пословиц  и  поговорок,  крыла- тых выражений,
связанных с изученными темами; правиль-

но употреблять их в современных ситуациях речевого обще- ния;
—понимать значение фразеологических оборотов, отражаю- щих русскую  культуру,

менталитет  русского  народа,  элемен- ты  русского  традиционного  быта  (в  рамках
изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситу- ациях
речевого общения;

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изу- ченного);
—осознавать смыслоразличительную роль ударения на приме- ре омографов;
—соблюдать  основные  лексические  нормы  современного  рус- ского литературного

языка: выбирать из нескольких воз- можных слов то слово, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действитель- ности;

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
—пользоваться  учебными  толковыми  словарями  для  определе- ния лексического

значения слова;
—пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными  словарями

синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений;
—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания



слов;
—различать этикетные формы обращения в официальной и не- официальной речевой

ситуации;
—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
—использовать  коммуникативные  приёмы  устного  общения: убеждение,

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, по- здравление;
—использовать в речи языковые средства для свободного вы- ражения мыслей и чувств

на родном языке адекватно ситу- ации общения;
—владеть различными приёмами слушания научно-познава- тельных и

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа;
—анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного текста:  отличать

главные факты от  второстепенных;  выде- лять  наиболее  существенные факты;
устанавливать логиче- скую связь между фактами;
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—строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление,
комментирование ответа или рабо- ты одноклассника;

—создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;
—создавать  тексты-повествования  о  посещении  музеев,  об  уча- стии в народных

праздниках.

3 класс

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
—осознавать национальное своеобразие, богатство, вырази- тельность русского языка;
—распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом значения (лексика,

связанная с особенностями мировоспри- ятия и отношений между людьми; слова,
называющие при- родные явления и растения; слова, называющие занятия людей;
слова, называющие музыкальные инструменты);

—распознавать  русские  традиционные  сказочные  образы,  эпи- теты и сравнения;
наблюдать особенности их употребления в  произведениях  устного  народного
творчества и произведе- ниях детской художественной литературы;

—использовать  словарные статьи учебного пособия для опре- деления лексического
значения слова;

—понимать значение русских пословиц и поговорок,   крыла- тых выражений,
связанных с изученными темами; правиль- но  употреблять  их  в  современных
ситуациях речевого обще- ния;

—понимать значение фразеологических оборотов, отражаю- щих русскую  культуру,
менталитет  русского  народа,  элемен- ты  русского  традиционного  быта  (в  рамках
изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситу- ациях
речевого общения;

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного
языка (в рамках изученного);

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изу- ченного);
—использовать  учебный  орфоэпический  словарь  для  определе- ния нормативного

произношения слова, вариантов произно- шения;
—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 грамматиче- ские ошибки,

связанные с нарушением согласования имени существительного  и  имени
прилагательного в числе, роде, падеже;

—пользоваться  учебными  толковыми  словарями  для  определе- ния лексического
значения слова;



—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания
слов;

—различать этикетные формы обращения в официальной и не- официальной речевой
ситуации;

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
—использовать  коммуникативные  приёмы  устного  общения: убеждение,

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, по- здравление;
—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения;
—владеть различными приёмами слушания научно-познава- тельных и

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа;
—анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного текста:  отличать

главные факты от  второстепенных,  выде- лять  наиболее  существенные  факты,
устанавливать логиче- скую связь между фактами;

—проводить смысловой анализ фольклорных и художествен- ных текстов или их
фрагментов  (народных  и  литературных сказок,  рассказов,  загадок,  пословиц,
притч и т. п.), опреде- лять языковые особенности текстов;

—выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;
—создавать тексты-повествования об участии в мастер-клас- сах, 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 слово- употребления;
—редактировать  письменный  текст  с  целью  исправления  рече- вых ошибок или с

целью более точной передачи смысла.

4 класс

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
—распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом значения (лексика,

связанная с особенностями мировоспри- ятия и отношений между людьми; с
качествами и чувствами людей; родственными отношениями);

—распознавать русские традиционные сказочные образы, по- нимать значение эпитетов
и  сравнений  в  произведениях  уст- ного  народного  творчества  и  произведениях
детской художе- ственной литературы;

—осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;
—использовать  словарные статьи учебного пособия для опре- деления лексического

значения слова;
—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого
общения;

—понимать значение фразеологических оборотов, отражаю- щих русскую  культуру,
менталитет  русского  народа,  элемен- ты  русского  традиционного  быта  (в  рамках
изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситу- ациях
речевого общения;

—соотносить  собственную  и  чужую  речь  с  нормами  современ- ного русского
литературного языка (в рамках изученного);

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного
языка (в рамках изученного);

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изу- ченного);
—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 гла- голы,  у  которых  нет

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;
—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматиче- ские ошибки, связанные



с  нарушением  координации  подле- жащего  и  сказуемого  в  числе‚  роде  (если
сказуемое выраже- но глаголом в форме прошедшего времени);

—редактировать письменный текст с целью исправления грам- матических ошибок;

—соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи
собственного текста (в рамках изученного);

—пользоваться  учебными  толковыми  словарями  для  определе- ния  лексического
значения слова, для уточнения нормы фор- мообразования;

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания
слов;

—пользоваться учебным этимологическим словарём для уточ- нения происхождения
слова;

—различать этикетные формы обращения в официальной и не- официальной речевой
ситуации;

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
—использовать  коммуникативные  приёмы  устного  общения: убеждение,

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, по- здравление;
—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения;
—строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление,

комментирование ответа или рабо- ты одноклассника, мини-доклад;
—владеть различными приёмами слушания научно-познава- тельных и

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа;
—владеть  различными  видами  чтения  (изучающим  и  поиско- вым)  научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского
народа;

—анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного текста:  отличать
главные факты от  второстепенных,  выде- лять  наиболее  существенные  факты,
устанавливать логиче- скую связь между фактами;

—соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих ча- стей, логические связи между абзацами текста;

—составлять план текста, не разделённого на абзацы;
—приводить объяснения заголовка текста;
—владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
—владеть умениями информационной переработки прослу- шанного или прочитанного

текста: пересказывать текст с изменением лица;
—создавать  тексты-повествования  о  посещении  музеев,  об  уча- стии  в  народных

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;

—создавать  текст  как  результат  собственного  мини-исследова- ния;  оформлять
сообщение в письменной форме и представ- лять его в устной форме;

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного,
уместного и выразительного слово- употребления;

—редактировать  предлагаемый  письменный  текст  с  целью  ис- правления  речевых
ошибок или с целью более точной пере- дачи смысла;

—редактировать собственные тексты с целью совершенствова- ния их содержания и
формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в
составе предметной области «Род- ной язык и литературное чтение на родном языке»
соответству- ют требованиям к результатам освоения основной образова- тельной
программы  начального  общего  образования,  сформу- лированным  в  Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования.



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у
обучающегося  будут  сформированы следующие  личностные  результаты,
представленные по основ- ным направлениям воспитательной деятельности:

гражданско-патриотического воспитания:
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через

изучение художественных произве- дений, отражающих историю и культуру страны;
— осознание  своей  этнокультурной  и  российской  граждан- ской  идентичности,

понимание  роли  русского  языка  как  госу- дарственного  языка  Российской
Федерации и языка межна- ционального 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 произведе- ний и фольклора;

— первоначальные представления о человеке как члене общества,  о  правах  и
ответственности, уважении и достоинстве человека,  о нравственно-этических нормах
поведения  и  прави- лах межличностных отношений, в том числе отражённых в
фольклорных и художественных произведениях;

духовно-нравственного воспитания:
— признание  индивидуальности  каждого  человека  с  опо- рой на собственный

жизненный и читательский опыт;
— проявление сопереживания, уважения и доброжела- тельности,  в  том  числе  с

использованием  адекватных  языковых средств, для выражения своего состояния и
чувств; проявление

эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопе- реживания чувствам
других людей;

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и
морального вреда   другим   людям (в том числе связанного с использованием
недопустимых средств языка);

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов  и  находить
выходы из  спорных  ситуаций,  в  том числе с опорой на примеры художественных
произведений;

эстетического воспитания:
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость

к разным видам искусства, тради- циям и творчеству своего и других народов;
— стремление к самовыражению в разных видах художе- ственной деятельности, в

том числе в искусстве слова;
физического  воспитания,  формирования  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;

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся
в  выборе  приемлемых  способов  ре- чевого самовыражения и соблюдении норм
речевого этикета и правил общения;

трудового воспитания:
— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря

примерам из художественных произве- дений), ответственное потребление и бережное
отношение  к  ре- зультатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  трудовой
деятельности,  интерес  к  различным  профессиям,  возникающий при обсуждении
примеров из художественных произведений;

экологического воспитания:
— бережное отношение к природе, формируемое в процес- се работы с текстами;
— неприятие действий, приносящих ей вред;



ценности научного познания:
— первоначальные  представления  о  научной  картине  ми- ра,  формируемые в  том

числе в процессе усвоения ряда лите- ратуроведческих понятий;
— познавательные интересы, активность,   инициатив- ность, любознательность и

самостоятельность в   познании,   в том числе познавательный интерес к чтению
художественных
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произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у
обучающегося  будут  сформированы следующие познавательные универсальные
учебные действия.

Базовые логические действия:
— сравнивать  различные  тексты,  устанавливать  основа- ния для сравнения

текстов, устанавливать аналогии текстов;
— объединять объекты (тексты) по определённому признаку;
— определять  существенный признак  для  классификации пословиц, поговорок,

фразеологизмов;
— находить  в  текстах  закономерности  и  противоречия  на основе  предложенного

учителем  алгоритма  наблюдения;  анали- зировать  алгоритм  действий  при  анализе
текста, самостоятель- но выделять учебные операции при анализе текстов;

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную
информацию;

— устанавливать  причинно-следственные  связи  при  ана- лизе текста, делать
выводы.

Базовые исследовательские действия:
— с  помощью учителя  формулировать  цель,  планировать изменения  собственного

высказывания в соответствии с рече- вой ситуацией;
— сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания, выбирать  наиболее

подходящий (на основе предложенных кри- териев);
— проводить по предложенному плану несложное мини- исследование, выполнять по

предложенному плану проектное задание;
— формулировать выводы и подкреплять их доказатель- ствами  на  основе

результатов  проведённого  смыслового  анали- за  текста;  формулировать  с  помощью
учителя вопросы в про- цессе анализа предложенного текстового материала;

— прогнозировать возможное развитие процессов, собы- тий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях.

Работа с информацией:
— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для

получения запрашиваемой информа- ции, для уточнения;

— согласно заданному алгоритму находить представлен- ную  в  явном  виде
информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;

— распознавать достоверную и недостоверную информа- цию самостоятельно или на
основании предложенного учите- лем способа её проверки (обращаясь к словарям,
справочни- кам, учебнику);

— соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работ- ников, родителей,
законных представителей) правила инфор- мационной безопасности при поиске
информации в Интернете;

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;

— понимать информацию, зафиксированную в виде та- блиц, схем; самостоятельно
создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами.



К концу обучения в начальной школе у обучающегося фор- мируются
коммуникативные универсальные учебные действия.

Общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции  в  соответствии  с

целями и условиями общения в зна- комой среде;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, со- блюдать правила

ведения диалоги и дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с постав- ленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рас- суждение, повествование) в

соответствии с речевой ситуацией;
— готовить небольшие публичные выступления о резуль- татах парной и групповой

работы,  о  результатах  наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного
задания;

— подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото, плакаты) к тексту
выступления.

Совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с  учётом

участия  в  коллективных  задачах)  в стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного  учи- телем формата планирования, распределения промежуточных
шагов и сроков;
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— принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно строить  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  дого- вариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;

— проявлять готовность руководить, выполнять поруче- ния, подчиняться,
самостоятельно разрешать конфликты;

— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
регулятивные универсальные учебные действия.

Самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий.

Самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной дея- тельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоле- ния речевых ошибок и 

ошибок, связанных с анализом текстов;
— соотносить результат деятельности с поставленной учеб- ной задачей по анализу 

текстов;
— находить ошибку, допущенную при работе с текстами;
— сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельно- сти  одноклассников,

объективно оценивать их по предложен- ным критериям.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на род- ном (русском) языке» в
течение четырёх лет обучения должно обеспечить:
6  понимание родной русской литературы как национально- культурной ценности
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;



6 осознание коммуникативно-эстетических возможностей рус- ского языка на основе
изучения произведений русской лите- ратуры;

6 осознание значимости чтения родной  русской  литературы для личного развития; для
познания  себя,  мира,  националь- ной  истории  и  культуры;  для  культурной
самоидентифика- ции;  для  приобретения  потребности  в  систематическом чте- нии
русской литературы;

6  ориентировку в нравственном содержании прочитанного, со- отнесение поступков
героев  с  нравственными нормами,  обо- снование нравственной оценки поступков
героев;

6  овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор,
олицетворений, эпитетов;

6  совершенствование читательских умений (чтение   вслух   и про себя, владение
элементарными приёмами интерпрета- ции,  анализа  и  преобразования
художественных, научно-по- пулярных и учебных текстов);

6  применение  опыта  чтения  произведений  русской  литературы для  речевого
самосовершенствования  (умения  участвовать  в обсуждении
прослушанного/прочитанного текста, доказы- вать  и  подтверждать  собственное
мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного
с учётом  специфики текста  в  виде  пересказа,  полного  или  кра- ткого; составлять
устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной
задачи (для раз- ных адресатов), читать наизусть стихотворные произведе- ния);

6 самостоятельный  выбор  интересующей  литературы,  обога-
щение собственного круга чтения;

6  использование справочных источников для получения до- полнительной
информации.

Предметные результаты по годам обучения

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
6  осознавать  значимость  чтения  родной русской  литературы для познания себя,

мира, национальной истории и культуры;
6  владеть элементарными приёмами интерпретации произве- дений русской

литературы;
6  применять опыт чтения произведений русской   литературы для  речевого

самосовершенствования:  участвовать  в  обсуж- дении прослушанного/прочитанного
текста;

6  использовать  словарь  учебника  для  получения  дополнитель- ной информации о
значении слова;

6 читать наизусть стихотворные произведения по собственно- му выбору.

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
6  ориентироваться  в  нравственном  содержании прочитанного, соотносить поступки

героев с нравственными нормами;
6 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор,
олицетворений,  эпитетов  и  видеть  в тексте данные средства художественной
выразительности;

6 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские
умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации
художе- ственных и учебных текстов;

6  применять опыт чтения произведений русской   литературы для  речевого
самосовершенствования:  участвовать  в  обсуж- дении прослушанного/прочитанного
текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст;

6 обогащать собственный круг чтения;
6  соотносить  впечатления  от  прочитанных  и  прослушанных произведений с
впечатлениями от других видов искусства.

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:



6  осознавать коммуникативно-эстетические возможности рус- ского языка на основе
изучения произведений русской лите- ратуры;

6  осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как
средство сохранения и передачи нрав- ственных ценностей и традиций;

6 давать и обосновывать нравственную оценку поступков геро- ев;
6  совершенствовать  в  процессе  чтения  произведений  русской литературы
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами
интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных
текстов;

6  применять опыт чтения произведений русской   литературы для  речевого
самосовершенствования:  участвовать  в  обсуж- дении прослушанного/прочитанного
текста, доказывать и подтверждать  собственное  мнение  ссылками  на  текст;  пере-
давать содержание прочитанного или прослушанного с учё- том специфики текста в
виде пересказа (полного или кратко- го), пересказывать литературное произведение от
имени одного из действующих лиц;

6 пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  тек- ста и получения
дополнительной информации.



К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
6  осознавать значимость чтения русской литературы для лич- ного
развития; для культурной самоидентификации;

6  определять позиции героев художественного текста, пози- цию автора
художественного текста;

6  совершенствовать  в  процессе  чтения  произведений  русской литературы
читательские  умения:  читать  вслух  и  про  себя, владеть  элементарными
приёмами  интерпретации,  анализа  и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов;

6  применять опыт чтения произведений русской  литературы для  речевого
самосовершенствования:  участвовать  в  обсуж- дении
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать
собственное  мнение  ссылками  на  текст;  пере- давать  содержание
прочитанного  или  прослушанного  с  учё- том  специфики  текста  в  виде
пересказа  (полного  или  кратко- го); составлять устный рассказ на основе
прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для раз- ных
адресатов);

6 самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  фор-
мировать и обогащать собственный круг чтения;

6 пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  тек- ста и
получения дополнительной информации.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РОДНОЙ ЯЗЫК
1 КЛАСС (16 ЧАСОВ)
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