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Литературное чтение 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная  рабочая программа по литературному чтению  для учащихся с задержкой 

психического развития  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, ФГОС НОО,  Программы  

«Литературное чтение 1 - 4 классы», авторов: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. 

Виноградская, которая входит в программу комплекта «Школа России»,  планируемых 

результатов начального общего образования, методическим рекомендациям к адаптированным 

программам. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  адресована обучающемуся с ЗПР, который характеризуется уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечается нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, несформированность 

мыслительных операций анализа; синтеза,  сравнения, обобщения, бедность словарного запаса, 

трудности произвольной саморегуляции. 

Программа строит обучение  детей с задержкой психического развития  на основе принципа 

коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса.  

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Цель  — обучение детей навыку чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в 

мир художественно литературы. 

На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так и 

специфические, коррекционные задачи обучения детей.  

Задачи: 

• формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

• формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения — 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

• уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

• формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

• развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка; 

• преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и 

навыков, знаний о родном языке; 

• развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем 

мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности; 

• привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению. 

На уроках литературного чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так 

и специфические коррекционные задачи обучения. Во 2 классе дети с ограниченными 

возможностями здоровья практически знакомятся с некоторыми особенностями жанров 

произведений: сказки (элемент чудесного, фантастического), басни (действующие лица басен, 
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аллегория, нравоучение – мораль), стихотворения (созвучные окончания строк – рифма, ритм в 

стихотворении). 

Формируются умения у учащихся, необходимые для ориентировки в учебной книге: 

умение пользоваться учебными заданиями к тексту; определять произведения, близкие по 

тематике, жанру, произведения одного автора. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья учатся с помощью учителя устанавливать 

последовательность и причинность событий в несложном рассказе, сказке; находить с помощью 

выборочного чтения отрывки из текста, характеризующие героя, события; оценивать поступки 

действующих лиц, близкие опыту учеников, выявлять их мотивы; определять основную мысль 

произведения, переживания героев, своё отношение к ним; находить в произведении меткие 

слова и выражения, изображающие события и героев; представлять прочитанное и рисовать 

«словесные картинки» к тексту, сочинять продолжение сюжета, новую концовку или сказку.  

В связи с чтением формируются речевые умения детей с ограниченными возможностями 

здоровья: самостоятельно находить в прочитанном тексте недостаточно понятные слова и 

выражения, выяснять их значение; определять с помощью учителя границы законченных по 

смыслу отрывков текста и коллективно озаглавливать их для составления плана; выделять 

основное в содержании части и рассказа в целом; передавать содержание прочитанного; 

иллюстрировать текст «словесными картинками»; составлять рассказ-описание и рассказ-

повествование по отрывкам из прочитанного произведения. 

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных 

знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной деятельности, 

необходимых для коррекции недостатков развития учащихся, испытывающих трудности в 

обучении. 

С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса литературное 

чтение  в программу более широко включены, задания развивающего  характера (корректурная 

проба, чтение с лева направо и наоборот, восстановление  текста с дырками, работа со 

скороговорками, загадками, поговорками и т.д.). 

Учитывая психологические особенности и возможности детей с задержкой 

психического развития, материал даётся небольшими дозами, с постепенным усложнением, 

увеличивая количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для 

повторения и самостоятельных работ.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» является разделом предмета «Русский язык». 

Литературное чтение в начальных классах для детей с трудностями в обучении является 

органической частью систематического курса русского языка и литературы. На ступени 

начальной школы чтение объединяет цель и средство обучения, воспитания и развития 

учащихся. Курс призван продолжить обучение чтению в мир художественной литературы и 

помочь осмыслить образность словесного искусства.  

 Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 

художественных произведений. Оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, 

формирует его личность. На втором году обучения литературному чтению расширяются 

представления учащихся о фольклорных жанрах и их особенностях. Школьники получают 

более полное представление о народных песнях, потешках, прибаутках, считалках, загадках, 

небылицах, пословицах и поговорках. На примере русских народных сказок узнают, какое 

строение она имеет, учатся по специфическим признакам различать сказки о животных, 

волшебные и социально-бытовые. Впервые во втором классе учащиеся знакомятся с 

творчеством русских классиков, узнают некоторые особенности их творчества. Изучение 

поэтических текстов организуется благодаря двум разделам «Люблю природу русскую». Читая 

стихи русских поэтов, школьники не только рассматривают художественные образы и 

изобразительно-выразительные средства, с помощью которых автор их создаёт, но и 
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проникаются чувством любви к родной природе, которую передают им авторы произведений. 

Впервые в курсе литературного чтения учащиеся знакомятся с произведениями из детских 

журналов «Весёлые картинки», «Мурзилка», «Колобок и Два жирафа», «Чиж» и «Ёж», которые 

были любимы ещё их родителями. Знакомясь с особенностями журналов, ребята учатся 

отличать журнал от книги, ориентироваться в журнале, находить нужную информацию, 

создавать свой журнал. 

Тематика чтения. Произведения устного народного творчества - стихи, песни, загадки, 

считалки и потешки, сказки; небольшие по объему художественные произведения писателей и 

поэтов прошлого и современности — в соответствии с текстами учебной книги (для классного 

чтения) и в отдельном красочном издании (для внеклассного чтения). Традиционная тематика 

детского чтения: картины родной природы в разные времена года, труд людей, жизнь жи-

вотных, бережное отношение к природе, жизнь и дружба детей. 

Умения и навыки чтения. Правильное, плавное, сознательное чтение вслух целыми 

словами (чтение трудных слов по слогам) в темпе 30—40 слов в минуту. Соблюдение ударений 

в слове, пауз и интонаций, соответствующих знакам препинания в конце предложения, при 

перечислении. Отчетливое произнесение слов, умение слушать чтение и рассказывание 

учителя. 

Работа над текстом. Формирование знаний, необходимых для правильного восприятия 

произведений: знание названия произведения и фамилии его автора, последовательности 

событий; умение ответить на вопросы по содержанию прочитанного; найти в тексте 

подтверждение своему ответу или отрывок по предлагаемому заданию, различать действующие 

лица и оценивать их поступки; составлять рассказ по воображению на основе прочитанного, 

устно рисовать «словесную картину» — описание по прочитанному; разделить текст на части 

по вопросам, определить с помощью учителя основную мысль прочитанного, пересказать 

содержание.  

Формирование речевых умений в связи с чтением: умение находить в выделенном 

отрывке меткие слова или выражения, ярко характеризующие героя, природу, события, 

определять их значение и почему это слово выбрано автором, как оно характеризует героя; 

различать простейшие случаи многозначности слова (крошка сын — крошка хлеба); близко к 

тексту и выразительно передавать  сказку, басню в прозе, рассказ; связно передавать свои 

наблюдения  за природой. 

Формирование умений, необходимых для ориентировки в учебной книге находить 

задания и вопросы к читаемому произведению, выполнять их с помощью учителя; по названию 

находить произведение в оглавлении и на нужной странице книги.  

Наблюдения за сезонными изменениями в природе и труде людей в разное  время года по 

изучаемым произведениям (в соответствии с программой курса «Окружающий мир»).  

Экскурсии в природу, на близлежащие предприятия и к памятным местам для 

приобретения непосредственных впечатлений, подготавливающих к восприятию читаемых 

текстов.  

Формирование умений самостоятельно работать с книгой (проводится на уроках 

внеклассного чтения один раз в неделю). Воспроизведение по вопросам содержания 

самостоятельно прочитанных произведений. Ориентировка в группе книг (из двух—четырех) 

для определения темы произведения и выбора книги по заданной теме. Знание основных 

элементов книги: переплет (обложка), корешок, страницы; названий нескольких детских книг, 

фамилий детских писателей. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, 

современных писателей  России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы басни, 

драматические произведения. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершен-

ствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. 

Раздел «Внеурочная деятельность по литературному чтению»    ориентирован  на 

организацию продуктивного досуга обучающихся,   связанного с их читательской 

деятельностью: на  создание   проектов   по литературным темам,    обеспечивающих развитие 

литературно-творческих способностей  учащихся;  расширение  круга чтения  младших 

школьников в связи  с проведением книжных выставок, литературных викторин,  конкурсов  

чтецов и др.  Подготовка проектов осуществляется детьми вместе с родителями под 

руководством учителя. Важно, чтобы учащиеся во 2 классе научились из большого количества 

информации выделять главное, необходимое. Проект выполняется во внеурочное время 

индивидуально, в парах или в группах 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 
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Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 Формирование у обучающихся  позитивного отношения к действительности. 

 Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам. 

 Развитие жизненного оптимизма,  целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей. 

 Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей. 

 Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя  

гражданином  российского общества, уважающим историю своей  Родины. 

 Формирование привычки к  рефлексии. 

 Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

 Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, 

коллективизм. 

 Развитие мышления, внимания, памяти. 

 Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные результаты 

 Формирование  мотивации  к самосовершенствованию, в том числе, положительного 

отношения к обучению. 

 Приобщение   детей   к основам отечественной и мировой культуры,   к духовному и 

нравственному опыту человечества. 

 Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.  

 Формирование  целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного 

чтения  с другими школьными предметами. 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 
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 Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной литературой. 

 Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию. 

 Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в 

книжном пространстве. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов, умение строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно – 

следственных связей, построения рассуждения, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты 

Формирование умений: 

 читать целыми словами с соблюдением литературных произносительных норм (скорость 

чтения не менее 60 слов в минуту); 

 правильно ставить ударение в словах, четко произносить окончания слов, соблюдать 

необходимые паузы; 

 читать про себя небольшие тексты с постепенным увеличением объема текста; 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 слышать звучание стихотворения (мелодичность, ритмичность, особенности 

звукозаписи), понимать интонационный рисунок стихотворного произведения; 

 читать в лицах небольшие диалоги из литературного текста; 

 создавать монологи небольшого объема, связанные с прочитанным произведением;  

 произносить в нужном темпе скороговорки, чистоговорки; 

 сравнивать поступки героев прочитанных произведений и давать им свою оценку; 

 находить в оглавлении учебника произведение по фамилии его автора и названию. 

Учебно-тематический план 

2 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Проверка 

тех.чт. 

1. Введение 
1  

2. 
Самое великое чудо на свете 

4  

3. 
Устное народное творчество 

15  

4. 
Люблю природу русскую. Осень 

8  

5. 
Русские писатели 

14  

6. 
О братьях наших меньших 

12  

7. 
Из детских журналов 

9  

8. 
Люблю природу русскую. Зима 

9  

9. 
Писатели – детям 

17  
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10. 
Я и мои друзья 

10  

11. 
Люблю природу русскую. Весна 

9  

12. 
И в шутку и всерьез 

14  

13. 
Литература зарубежных стран 

12  

14. 
Резерв 

2  

 
Итого 

136  

 

 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов 

работ 

2 класс 

Во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соот-

ветствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев. 

 

2 КЛАСС (136 ч, из них 2 ч — резервные) 

 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Коррекцион

но-

развивающа

я 

направленно

сть 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)  

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание 

главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч)  

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по 

теме. 

Книги, прочитанные летом. 

Любимые книги. Герои 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных 

летом. 

Представлять любимую книгу и любимых 

героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной 

Развитие 

устойчивого 

внимания, 

памяти, речи. 
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любимых 

книг. Творчество читателя, 

талант 

читателя. 

Проект «О чём может 

рассказать школьная 

библиотека». 

Старинные и современные 

книги. 

Сравнение книг. Подготовка 

сообщения на темы 

«Старинные 

книги Древней Руси», «О чём 

может рассказать старинная 

книга». 

Высказывание о книгах К. 

Ушинского, М. Горького, Л. 

Толстого. 

Классификация 

высказываний. 

Напутствие читателю Р. 

Сефа. 

Выразительное чтение 

напутствия. 

Поиск необходимой книги в 

библиотеке. Подготовка 

сообщения 

о книге-справочнике, научно-

познавательной книге. 

библиотеки. 

Находить нужную и интересную книгу по 

тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному колл Составлять список 

прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по 

темам (например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чём 

может рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в 

различных источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из 

учебника. 

Подготовить сообщение о старинных книгах 

для одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказывания 

великих людей о книге и чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о 

книге и чтении: находить сходство и различия.  

Устное народное творчество (15 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по 

освоению 

содержания раздела. 

Устное народное творчество. 

Малые и большие жанры 

устного народного творчества. 

Пословицы и 

поговорки. Пословицы русско го 

народа. В. Даль — собиратель 

пословиц русского народа. 

Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ 

деревьев в русских народных 

песнях. Рифма. Выразительное 

чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки — малые 

жанры устного народного 

творчества. Отличие прибаутки 

от потешки. Слово как средство 

создания образа. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями видов 

деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице, соотносить 

содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов 

в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают представить 

героя произведений устного народного творчества. 

Развитие 

словесно – 

логического 

мышления, 

лексики, 

приёмов 

смысловой 

обработки 

текста, лексико 

– 

грамматическо

го строя речи, 

памяти, 

устойчивости и 

концентрации 

внимания, поля 

зрения, навыка 

чтения. 
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Считалки и небылицы — малые 

жанры устного народного 

творчества. Ритм — основа 

считалки. 

Сравнение считалки и 

небылицы. 

Загадки — малые жанры 

устного 

народного творчества. 

Распределение загадок по 

тематическим 

группам. 

Сказки. Русские народные 

сказки. «Петушок и бобовое 

зёрнышко». «У страха глаза 

велики». Использование приёма 

звукописи 

при создании кумулятивной 

сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса 

и журавль». «Каша из топора». 

«Гуси-лебеди». Соотнесение 

смысла пословицы со 

сказочным текстом. 

Герои сказок. Характеристика 

героев сказки на основе 

представленных качеств 

характера. Рассказывание сказки 

по рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. 

Выборочный пересказ эпизодов 

сказки по заданию учителя. 

Оценка достижений 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки. 

Называть другие русские народные сказки, 

перечислять героев сказок. 

Соотносить, пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий, 

составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, 

плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки, делать 

подписи под рисунками. 

Придумывать свои сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Картины осенней 

природы. 

Осенние загадки. Образ осени 

в загадках. Соотнесение загадки 

и 

отгадки. 

Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева, К. Бальмонта, 

А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. 

Настроение. Интонация 

стихотворения. Осенние 

картины природы. Средства 

художественной 

выразительности. 

Сравнение. 

Приём звукописи как средство 

выразительности. Сравнение 

художественного и научно-

популярного текстов. Сравнение 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта, сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему, выбирать 

понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический тексты. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом 

тексте, сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с музыкальным 

произведением, подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с 

помощью красок. Наблюдать за рифмой и ритмом 

Развитие 

навыка чтения, 

словарного 

запаса, 

устойчивости и 

концентрации 

внимания, поля 

зрения, 

понимания 

смысла 

прочитанного, 

самоконтроля, 

работоспособн

ости, памяти. 



10 

 

лирического поэтического и 

прозаического текстов. 

Выразительное 

чтение стихотворений. 

Оценка достижений 

стихотворного текста. 

Находить средства художественной 

выразительности, подбирать свои слова; создавать 

с помощью слова собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Русские писатели ( 1 4 ч )  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

А. Пушкин — великий русский 

писатель. Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». 

Сказочные 

чудеса. Лирические 

стихотворения. Картины 

природы. Настроение 

стихотворения. «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Сравнение 

литературной и народной 

сказок. 

Картины моря в сказке. 

Характеристика героев 

произведения. 

И. Крылов. Басни. 

Нравственный 

смысл басен И. Крылова. 

Сравнение басни и сказки. 

Структура 

басни, модель басни. Герой 

басенного текста. 

Характеристика героев басни. 

Соотнесение смысла басни со 

смыслом пословицы. 

Л. Толстой. Басни Л. Толстого. 

Нравственный смысл басен. 

Соотнесение смысла пословицы 

со 

смыслом басни. Рассказы Л. 

Толстого. Герои произведений. 

Характеристика героев 

произведений. Подробный 

пересказ. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить смысл пословицы со смыслом басни. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Определять в тексте красочные яркие определения 

(эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты, 

создавать на их основе собственные небольшие 

тексты-описания, тексты-повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать 

свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-

рассуждение (при сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в 

лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения. 

Соотносить смысл пословицы со смыслом 

прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на 

основе анализа их поступков, авторского 

отношения к ним, собственных впечатлений о герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой  

Развитие 

памяти, 

словесно – 

логического 

мышления, 

навыка чтения, 

смысловой 

догадки, 

устойчивости и 

концентрации 

внимания, 

приёмов 

смысловой 

обработки 

текста, лексико 

– 

грамматическо

го строя речи. 

О братьях наших меньших (12 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Весёлые стихи о животных 

А. Шибаева, Б. Заходера, 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Развитие 

словесно – 

логического 

мышления, 

техники 
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И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. 

Приёмы сказочного текста в 

стихотворении. 

Герой стихотворения. Характер 

героев. Рифма. 

Научно-популярный текст 

Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. 

Пришвина, Е. Чарушина, Б. 

Житкова, 

В. Бианки. Герои рассказа. 

Нравственный смысл поступков. 

Характеристика героев. 

Выборочный пересказ. 

Оценка планируемых 

достижений 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую 

в художественных произведениях. 

Определять героев произведения, характеризовать 

их, выражать своё собственное отношение к 

героям, давать нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой 

чтения, 

лексико – 

грамматическо

го строя речи, 

памяти, 

приёмов 

смысловой 

обработки 

текста, 

устойчивости и 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

памяти, 

техники 

чтения, 

самоконтроля, 

понимания 

смысла 

прочитанного 

Из детских журналов (9 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Придумывание своих вопросов 

по 

содержанию, сравнение их с 

необычными вопросами из 

детских 

журналов. 

Произведения из детских 

журналов. Игра. Д. Хармс, Ю. 

Владимиров, А. Введенский. 

Заголовок. 

Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. 

Выразительное чтение. 

Проект «Мой любимый 

детский журнал». 

Оценка своих достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, 

сравнивать их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги.  

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал», распределять роли, находить 

и обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой. 

Создавать собственный журнал, придумывать его 

оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского 

журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского 

журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для 

детского журнала. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения 

Развитие 

памяти, 

техники 

чтения, 

самоконтроля, 

понимания 

смысла 

прочитанного 

Развитие 

устойчивости и 

концентрации 

внимания, 

словесно – 

логического 

мышления, 

техники чтения 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Зимние загадки. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника. 

Развитие 

словесно – 

логического 
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Соотнесение загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. 

Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, 

Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 

Дрожжина. Настроение 

стихотворения. 

Слова, которые помогают 

представить зимние картины. 

Авторское отношение к зиме. 

Русская народная сказка. «Два 

Мороза». Главная мысль 

произведения. Соотнесение 

пословицы 

с главной мыслью 

произведения. 

Герой произведения. 

Характеристика героев. 

Новогодняя быль. С. Михалков. 

Особенности данного жанра. 

Чтение по ролям. 

Весёлые стихи о зиме А. Барто, 

А. Прокофьева. 

Оценка достижений 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну 

тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам, 

придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, 

читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок 

мышления, 

лексики, 

устойчивости и 

концентрации 

внимания, 

речи, техники 

чтения 

Писатели — детям (17 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

К. Чуковский. Сказки. 

«Путаница». «Радость». 

«Федорино горе». 

Настроение стихотворения. 

Рифма. Приём звукописи как 

средство создания образа. 

Авторское 

отношение к изображаемому. 

Чтение по ролям. 

С. Маршак. Герои произведений 

С. Маршака. «Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла пословицы 

с содержанием стихотворения. 

С. Михалков. Стихи. Заголовок. 

Содержание произведения. 

Деление текста на части. Герой 

стихотворения. Характеристика 

героя 

произведения с опорой на его 

поступки. 

А. Барто. Стихи. Заголовок 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукопись как 

средство 

создания образа. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Н. Носов. Юмористические 

рассказы для детей. Герои 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов 

на основе словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения, характеризовать героя, используя 

слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним, выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать 

текст подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать своё чтение 

Развитие 

техники 

чтения, 

памяти, 

понимания 

смысла 

прочитанного, 

самоконтроля. 
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юмористического рассказа. 

Авторское 

отношение к ним. Составление 

плана текста. Подробный 

пересказ на основе картинного 

плана. 

Оценка достижений 

Я и мои друзья (10 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях В. 

Берестова, Э. Мошковской, В. 

Лунина. Соотнесение смысла 

пословицы и смысла 

стихотворения. 

Нравственно-этические 

представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. 

Ермолаева, В. Осеевой. Смысл 

названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. 

Составление плана рассказа. 

Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. Выборочный 

пересказ 

рассказа па заданию учителя. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом  на чтение 

про себя, увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки при повторном чтении 

текста. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Определять последовательность событий в  

произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, 

стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам, выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа, пересказывать по 

плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную 

тему  

Развитие 

устойчивости и 

концентрации 

внимания, 

словесно – 

логического 

мышления, 

техники 

чтения. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Сочинение 

весенних загадок. 

Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. 

Блока, И. Бунина. Настроение 

стихотворения. Приём контраста 

в создании картин зимы и 

весны. 

Слово как средство создания 

весенней картины природы. 

Звукопись.  

Проект «Создание газеты: 

9 мая — День Победы», 

«Подготовка экскурсии к 

памятнику 

славы» 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения и загадки с выражением, 

передавать настроение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые 

помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом 

тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать своё чтение. 

Участвовать в подготовке проекта 

Развитие 

памяти, 

техники 

чтения, 

словесно – 

логического 

мышления. 

Развитие 

устойчивости и 

концентрации 

внимания, 

словесно – 

логического 

мышления, 

техники 

чтения. 
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И в шутку и всерьёз ( 1 4 ч )  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Весёлые стихи Б. Заходера, 

Э. Успенского, В. Берестова, 

И. Токмаковой. Анализ 

заголовка. 

Заголовок — «входная дверь» 

в текст. Авторское отношение 

к читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение 

героев 

стихотворения. Ритм 

стихотворения. Выразительное 

чтение. Инсценирование 

стихотворения. 

Весёлые рассказы для детей 

Э. Успенского, Г. Остера, В. 

Драгунского. Герои 

юмористических 

рассказов. Особое отношение 

к героям юмористического 

текста. 

Восстановление 

последовательности текста на 

основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ 

текста на основе вопросов. 

Оценка планируемых 

достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на чтение 

про себя. 

Понимать особенности юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника, выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать, собственные весёлые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок 

Развитие 

памяти, 

техники 

чтения, 

словесно – 

логического 

мышления. 

 

Литература зарубежных стран ( 1 2 ч )  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставки книг. 

Американские, английские, 

французские, немецкие 

народные песенки в переводе С. 

Маршака, 

В. Викторова, Л. Яхнина. 

Сравнение русских и 

зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка». Герои 

зарубежных сказок. Сравнение 

героев 

зарубежных и русских сказок. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на 

горошине». Герои зарубежных 

сказок. 

Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

Герои сказок. Выборочный 

пересказ 

эпизода сказки по заданию 

учителя. Соотнесение смысла 

Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить сходство и различия. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных 

стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события 

и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных 

Развитие 

памяти, 

словесно – 

логического 

мышления, 

навыка чтения, 

смысловой 

догадки, 

устойчивости и 

концентрации 

внимания, 

приёмов 

смысловой 

обработки 

текста, лексико 

– 

грамматическо

го строя речи. 
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сказки 

с русской пословицей. 

Проект «Подготовка 

выставки 

книг «Мой любимый 

писательсказочник», 

«Создание справочника 

«Зарубежные писатели — 

детям». 

Оценка достижений 

писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в 

школьной и домашней библиотеках, 

составлять списки книг для чтения летом (с 

учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Участвовать в подготовке и презентации 

проекта 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция: 

1. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1/ Ч.2 (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)  

          

Рабочие тетради и пособия ( серия «Успешный старт») 

1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  2 класс. 

Методические пособия 

2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  2 класс.  

Технические средства: 

Классная доска (магнитная) 

Компьютер с принтером 

Проектор 

Интерактивная доска 

Документкамера 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся научатся: 

2 класс 

Личностные 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
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 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость, неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата 

в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную 

и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.). 

 

 Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

  оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 
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 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

  осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 

его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов с помощью учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 



18 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 

тестовых заданий. 

Диктант 

 Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

 Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к 

данному моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются 

орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения.  

 Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные 

«Минимумом начального общего образования», «Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта»: правописание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных; правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний 

глаголов; правописание не с глаголами; правописание сочетаний жи-ши. Ча-ща, чу-щу, чк-чн; 

употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных; Употребление 

разделительных ь и ъ, ь после шипящих на конце имен существительных и глаголов. 

 

 Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

 наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

 отсутствие красной строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило. 

Грамматическое задание 

 Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений.  

 Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – выполнено без ошибок. 

«4» («хорошо») – правильно выполнено не менее ¾ заданий. 

«3» («удовлетворительно») – правильно выполнено не менее ½ заданий. 

«2» («плохо») – правильно выполнено менее ½ заданий. 
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Словарный диктант 

 Примерное количество слов для словарных диктантов: 

2 класс – 8-10 слов; 

3 класс – 10-12 слов; 

4 класс – 12-15 слов. 

 Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – без ошибок. 

«4» («хорошо») – 1 ошибка. 

«3» («удовлетворительно») – 2-3 ошибки. 

«2» («плохо») – 4 и более ошибок. 

Контрольное списывание 

 Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками 

препинания. Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

  Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – работа выполнена без ошибок; 

«4» («хорошо») – 1-2 исправления или 1 ошибка; 

«3» («удовлетворительно») – 2-3 ошибки; 

«2» («плохо») – 4 ошибки и более. 

Изложение 

 Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

 Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

 При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие красной строки; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой – только за содержание. 

Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка 

связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на 

передаче содержания текста и его речевом оформлении.  

 Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; 

правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не 

более одной речевой неточности). 
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«4» («хорошо») – содержание передано правильно и достаточно точно; в построении 

предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются 

отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трех 

речевых недочетов в содержании и построении текста). 

«3» («удовлетворительно») – допущено существенное отклонение от авторского текста; 

допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть 

недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не 

более пяти речевых недочетов в содержании и построении текста). 

«2» («плохо») – допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные 

события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; 

нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место употребление 

слов в не свойственном им значении; допущено более шести речевых 

недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

Сочинение 

«5» («отлично») – логически последовательно раскрыта тема, правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой 

неточности), нет фактических ошибок. 

«4» («хорошо») – последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные 

фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых 

недочетов в содержании и построении текста). 

«3» («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в 

построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти 

речевых недочетов в содержании и построении текста). 

 Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за сочинение не 

выставляется. 

 

Методические материалы 

Виды деятельности учащихся 

Устно:  
Правильное и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе 

чтение наизусть.  

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый, от другого лица, художественный и т.д.) 

небольшого отрывка, главы, повести и т.д.  

Развѐрнутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в 

том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение.  

Владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этом классе 

произведений.  

Использование различного рода словарей.  

Письменно:  

Развѐрнутый ответ на вопрос, сочинение и т.д.  

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (в том числе 

сравнительная).  

Подготовка небольшого отзыва на самостоятельно прочитанное произведение.  

Составление плана будущего сочинения.  

Создание оригинального произведения (сказки, былины, частушки и др.)  

Свободное владение письменной речью в объёме изучаемого курса.  

Виды контроля: 
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Промежуточный:  

 пересказ,  

 выразительное чтение,  

 развѐрнутый ответ на вопрос,  

 анализ эпизода,  

 комментирование,  

 характеристика литературного героя,  

 инсценирование и др.  

 

Итоговый:  
 тест, включающий задания (с выбором ответа, с кратким ответом), проверяющие 

начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий  

 сочинение  

Технологии 

 Технология деятельностного подхода  

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и 

организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 

умений и навыков.  

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.  

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно 

гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала  

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и 

создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей.  

 Технология индивидуализации обучения  

 Информационно-коммуникационные технологии  

 Чтение и письмо для развития критического мышления  

 Обучение в сотрудничестве  

 Игровые методы обучения  

 Здоровьесберегающие  технологии 

 Метод проектов  

 Исследовательские методы обучения  

Приложение: календарно-тематическое планирование по чтению 2 класс. 
 


