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Адаптированная рабочая программа обеспечивает реализацию прав детей с 
особыми образовательными потребностями через адаптацию методов, приёмов, форм 
педагогического взаимодействия и форм контроля. 

Особые образовательные потребности детей ЗПР: 
• наглядно-действенный характер содержания образования; 
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 
• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 
поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, 

• формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 
расширенных социальных контактов. 

Специальная организация работы в классе (с учетом рекомендаций ПМПК): 
- наличие индивидуальных правил для учащихся; 
- использование невербальных средств общения, напоминающих о данных правилах; 
- использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила; 
- оценка организации класса в соответствии с нуждами учащихся; 
- близость учеников к учителю; 
- наличие в классе дополнительных материалов (карандашей, книг); 
- распределение учащихся по парам для выполнения проектов и заданий; 
- игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 
- разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 
является непреднамеренным. 
 

Учет работоспособности и особенностей психофизического развития 
обучающихся с ОВЗ  обеспечивается за счет применения системы методических 
приемов. 

При отборе и реализации системы методических приемов для обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, учитывается: 

 состояние здоровья и особенности психофизического развития 
обучающихся; 

 особые образовательные потребности обучающихся; 
 направленность на коррекцию и компенсацию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 



 необходимость оказания помощи обучающимся в освоении основных 
образовательных программ общего образования; 

 направленность на профилактику и преодоление трудностей 
обучающихся в освоении основных образовательных программ общего 
образования. 
Система методических приемов, обеспечивающих доступность обучения для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, основана на преобразовании, видоизменении 
традиционных методов и приемов образовательной деятельности. 

Методические приемы, обеспечивающие доступность обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья: 
1. Модификация учебных пособий: 

 обеспечение обучающихся рабочими тетрадями (дополнительными) с 
упрощенным содержанием заданий; 
 разработка адаптированных дидактических материалов. 

2. Методическая поддержка работы обучающихся с учебником: 
 предоставление обучающимся краткого содержания изучаемой главы 
учебника; 
 маркировка важной для изучения информации; 
 предоставление списка слов и оборотов речи, потенциально непонятных 
обучающемуся, с пояснением, иллюстрациями, синонимичными заменами; 
 предоставление обучающимся списка вопросов ДО чтения или обсуждения 
материала учебника; 
 поощрение предварительного ознакомления с текстом учебника до работы с 
ним на уроке; 
 маркирование уровня трудности заданий в учебнике. 

3. Методы модификации работы с текстовыми материалами: 
 использование листов-шаблонов с упражнениями, которые требуют 
минимального заполнения; 
 обеспечение обучающегося копиями письменных работ других 
обучающихся при их обсуждении; 
 обеспечение обучающегося письменным отображением устных сообщений 
педагога; 
 обеспечение обучающегося печатной копией домашнего задания, 
записываемого учителем на доске; 
 предоставление обучающемуся дополнительного времени для работы с 
текстовым материалом; 
 использование линейки во время чтения для его облегчения. 

4. Методы модификации способов предъявления и выполнения заданий: 
 применение метода «малых порций» – дробление сложных понятий на 
отдельные составляющие и изучение каждой составляющей отдельно, разбивка 
сложных действий на отдельные операции и пооперационное обучение; 
 переформулирование условий заданий, представленных в текстовом 
варианте – разбивка условия на короткие фразы, переформулирование причастных 
и деепричастных оборотов; 
 разбивка условия задачи на короткие смысловые отрезки, к каждому из 
которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо выполнить; 
 предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
 неоднократное повторение инструкции индивидуально обучающемуся; 
 использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного 
восприятия, понимания и запоминания учебного материала; 
 выявление понимания обучающимся инструкции («Повтори, что 
необходимо сделать»); 



 сокращение количества и объема учебных заданий с одновременным 
усилением внимания к главным понятиям; 
 альтернативное замещение трудновыполнимых заданий; 
 замещение объемных устных или письменных заданий другими, менее 
объемными видами работы; 
 использование на уроке графического выделения выводов, важных 
положений, ключевых понятий; 
 использование ориентировочной основы действий в виде схем, алгоритмов, 
образцов выполнения заданий и других; 
 использование приема совместных действий: часть задания или все задание 
выполняется совместно с педагогом, под его руководством; 
 представление для выполнения заданий предметно-операционных карт; 
 предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю 
сначала», «что я сделаю затем»; 
 требование словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания. 

5. Модификация организации учебной деятельности обучающихся: 
 темп урока в соответствии с особенностями восприятия и переработки 
информации с последующим его наращиванием; 
 использование в начале урока простых, доступных для выполнения 
обучающимися заданий; 
 включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; 
 задания, требующие максимального напряжения при выполнении 
предъявляются в первой половине урока; 
 снижение темпа выполнения заданий; 
 предоставление обучающимся дополнительного времени для выполнения 
задания; 
 оказание помощи в случае затруднения при выполнении задания: от 
стимулирующей, к организующей, направляющей к обучающей помощи; 
 использование достаточного количества разнообразных упражнений. 

6. Методы модификации инструментария и способов оценки успешности: 
 использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 
затраченными усилиями обучающегося; 
 предоставление возможности выбора контрольного задания; 
 разрешение обучающемуся переделать задание, с которым он не справился; 
 объяснение обучающемуся сущности контрольного задания: показ образца 
выполнения, упрощенная формулировка задания, разрешение выполнить пробу; 
 проведение контрольной работы в помещении без внешних раздражителей; 
 разрешение устных ответов по читаемым текстам; 
 использование тестов множественного выбора, верного/неверного ответов; 
 сообщение о достижениях обучающегося вместо оценки; 
 оценка содержания выполненной работы отдельно от ее правописания, 
аккуратности, скорости выполнения и других второстепенных показателей; 
 разрешение выполнить тестовые задания с использованием учебника; 
 увеличение времени для выполнения контрольной работы. 
Отобранные приемы систематически реализуются в процессе взаимодействия с 

обучающимися в урочной деятельности. 
 

  



Планируемые (личностные, метапредметные, предметные) результаты 
освоения учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

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

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

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

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

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 



организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

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

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

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

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 
мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 



изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 
 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 
как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 
текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 



тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 
научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов тексто 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне 

учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой; 
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 



примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 
событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе 
личного опыта; 

-  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 
неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

-  создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное. 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Умение говорить (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать 
вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним 
вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование 
норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 
фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 
классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, 
доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-

популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 
детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных 
для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 
пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 



Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 
её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 
справедливости; юмористические произведения. 

 

2 класс 

 

Любите книгу. 
Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое 

высказывание «Моё отношение к книгам». Информация о возникновении книг в 
научноэнциклопедических словарях, в специальных справочниках. 

Работа в паре: поиск ответов на вопросы с опорой на текст. 
Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской келье...». 

Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре. 
Краски осени. 
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 
Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. Произведения 

устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. 
Осенние загадки. 

Мир народной сказки. 
Известные русские собиратели сказок. 
Монологическое высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисе, на основе 

опорных слов, прочитанных в произведении. Выборочное и поисковое чтение. 
Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская 

народная «Заячья избушка». Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и серый волк». 
Русская народная сказка «Зимовье зверей». Русская народная сказка «У страха глаза 
велики». Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская 
народная сказка «Лиса и журавль». 

Весёлый хоровод 

Произведения устного народного творчества для детей. 
Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица. 

Устное сочинение по картине. 

Здравствуй, матушка - зима 

Красота родного края в произведениях русской литературы.
 Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 
Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов. Еще те 

звезды не погасли... Рассказ о празднике. Загадки зимы. 
Весна, весна! И все ей радо! 
Красота родного края в произведениях русской литературы.

 Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 
Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. Весна, И. Шмелева. Ах, 

весна! Т. Белозерова. Стихи русских поэтов о весне. 
 

3 класс 

 

Книги - мои друзья 

Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. 
Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник Иван 

Фёдоров». Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 
Жизнь дана на добрые дела 



Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. 
B. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо 

врать. Притчи. Волшебная сказка 

Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. 
Русская народная сказка « Иван - Царевич и серый волк». Русская народная сказка 

«Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко».Русская народная сказка «Белая 
уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

Картины русской природы 

Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной 
выразительности. 

Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. Тютчев. Листья. 
Картины родной природы 

Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 
C. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. 

Одуванчик. Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 

 

Любите книгу - 3 часа. 

1. 

Книги из далекого прошлого. Книги из пергамента. Складная книга 
Древнего Востока. Книги из деревянных дощечек. Рукописные книги 
Древней Руси. 

1ч. 

2. Н. Кончаловская. В монастырской келье... 1ч. 
3. Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре. 1ч. 

Краски осени - 2 часа 

4. Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. 1ч. 

5. 
Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и 
поговорки. Народные приметы. Осенние загадки. 1ч. 

Мир народной сказки - 6 часов 

6. 
Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская 
народная сказка «Заячья избушка». Пересказ сказки по серии иллюстраций. 1ч. 

7. 

Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и серый волк». 
Рассказывание сказки на основе картинного плана и рисунков. 
Восстановление сказки на основе рисунков. 

1ч. 

8. Русская народная сказка «Зимовье зверей». Чтение по ролям. 1ч. 

9. 
Русская народная сказка «У страха глаза велики». Составление плана 
сказки. 1ч. 

10. 
Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Анализ 
сказки. 1ч. 

11. Русская народная сказка « Лиса и журавль». Инсценирование сказки. 1ч. 
Веселый хоровод - 2 часа 

12. Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине. 1ч. 
13. Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. 1ч. 



 
Здравствуй, матушка - зима! - 2 часа 

 

14. 
Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов. 
Еще те звезды не погасли... Рассказ о празднике. 1ч. 

15. Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки. 1ч. 
Весна, весна! И все ей радо!- 2 часа 

16. 
Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. Весна, И. 
Шмелева. 1ч. 

17. Стихи русских поэтов о весне. 1ч. 
 

 

 

 

3 класс 
 

Книги - мои друзья - 3 часа 

1. 
Вводный урок. Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная 
книга. Наставления детям Владимира Мономаха. 1ч. 

2. Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров. 1ч. 
3. Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 1ч. 

Жизнь дана на добрые дела - 3 часа 

4. В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 1ч. 
5. М. Зощенко. Не надо врать. Смысл поступка. 1ч. 
6. Притчи. 1ч. 

Волшебная сказка - 5 часов 

7. 
Русская народная сказка «Иван - Царевич и серый волк». Особенности 
волшебной сказки. 1ч. 

8. 
Русская народная сказка «Летучий корабль». Особенности волшебной 
сказки. 1ч. 

9. Русская сказка «Морозко». Характеристика героев сказки. 1ч. 
10. Русская народная сказка « Белая уточка». Смысл сказки. 1ч. 
11. Русская народная сказка «По щучьему веленью». Инсценирование 1ч. 

Картины русской природы - 6 часов 

12. 
Н. Некрасов. Славная осень. Средства художественной выразительности: 
сравнение. 1ч. 

13. 
М. Пришвин. Осинкам холодно. Приём олицетворения как средство 
создания образа. 1ч. 

14. Ф. Тютчев. Листья. Контраст как средство создания образа. 1ч. 
15. С. Есенин. С добрым утром! Выразительное чтение стихотворения. 1ч. 
16. О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. Сравнение образов. 1ч. 

17. 
Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум. Сравнение произведений 
литературы и живописи. 1ч. 
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