
Н Н О У  « Т Р О И Ц К А Я  П Р А В О С Л А В Н А Я  Ш К О Л А »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая  программа учебного предмета 

«Литературное чтение»    

для 2 классов 

на  2022 – 2023 учебный  год 
 

 

 

 

 

                                                                                            Составители:    

учитель начальных классов 

Столярова Л.И.,  

учитель  начальных классов 

Медведева Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2022 г. 

                 



                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования от 31.05.2021 № 286; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями от 23.12.2020 г. №766). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изм. от 11 февраля 2022 г. №69); 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. №28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№2 г. Москва «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№16 г. Москва «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

ННОУ «Троицкая Православная школа». 

 Учебного плана ННОУ «Троицкая Православная школа»  



    на 2022-2023 учебный год; 

 Устав ННОУ «Троицкая Православная школа» 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования. 

В рабочей программе учебного предмета «Математика» учтены основные 

направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

4. Эстетическое воспитание. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

6. Трудовое воспитание. 

7. Экологическое воспитание. 

8. Ценности научного познания. 

Литературное чтение — один из ведущих предметов начальной школы, 

который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает 

основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести 

ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков 

смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов 

и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на 

общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 

чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. При 

обретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни.  

 

 

 



                            Общая характеристика предмета. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач:  

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества;  

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития;  

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение);  

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

 Рабочая программа для 2 класса направлена на формирование и развитие у 

обучающихся речевых навыков, главным из которых является навык чтения, а 

также вводит детей в мир художественной литературы и помогает в 

осмыслении образности словесного искусства, посредством которой 

художественное произведение раскрывается во всей полноте и многогранности. 

У детей пробуждается интерес к словесному творчеству и чтению. Внеклассное 

чтение - неотъемлемая часть курса литературного чтения, которая проводится в 

форме самостоятельного чтения и уроков внеклассного чтения. Цель его - 

углублённо знакомить обучающихся с детской литературой, обеспечивать 

полноценное литературное развитие младших школьников, вырабатывать 

художественный вкус, формировать культуру общения. В процессе изучения 

курса литературного чтения обучающийся приобретёт первичные умения 

работы с текстами разного вида и содержания, с учебной и научно-популярной 

литературой, будет учиться находить и использовать информацию для 



практической работы. Литературное чтение как учебный предмет в начальной 

школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На этих уроках обучающиеся знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Литературное 

чтение как вид искусства знакомит обучающихся с нравственно-этическими 

ценностями своего народа и человечества в целом и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям.  

 

Место курса в учебном плане. 
 

В соответствии с Образовательной программой школы на 2022-2023 уч. год 

рабочая программа рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю. 

 

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, на 

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, к 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, самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

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. 

Содержание учебного предмета 

Самое великое чудо на свете. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. 

Творчество читателя, талант читателя. Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги Древней 

Руси», «О чём может рассказать старинная книга». 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. 

Классификация высказываний. История книги. Библиотека. Выразительное 

чтение стихотворения. Поиск необходимой книги в библиотеке. Подготовка 

сообщения о книге-справочнике, научно познавательной книге. Наши проекты: 

История книги. 

Устное народное творчество. Малые жанры. 

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 русского народа. 

Русские народные песни. Образ рябины и берёзы 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. 

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. 

Устное народное творчество. Сказки. 
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. 

Люблю природу русскую. Осень. 
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, В. Брюсова, И. Токмаковой, В. Берестова. Настроение. 

Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства 

художественной выразительности. Сравнение. 

Приём звукописи как средство выразительности. 

Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение 

лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение 

стихотворений. Оценка достижений. 

Русские писатели. 
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. Рассказы Л. Толстого. Герои произведений. 

Характеристика героев произведений. Подробный пересказ. Оценка 

достижений. 

О братьях наших меньших… 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Весёлые стихи о животных С. Брезкуна, М. Бородицкой, Б. Заходера, 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. 

Из детских журналов. 

Из детских журналов. Произведения Д. Хармса, С. Маршака, Н. Гернет, 

Ю. Владимирова, А. Введенского. Обобщение по разделу «Из детских 

журналов». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 



Люблю природу русскую. Зима. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Зимние 

загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, А. Пушкина. 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 С. Погореловского, А. Прокофьева. Оценка достижений. 

Писатели — детям. 
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. «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 юмористического 

рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана текста. Подробный 

пересказ на основе картинного плана. Оценка достижений. 

Я и мои друзья. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях Е. Благиной,  В. Орлова,  В. Берестова, Э. 

Мошковской, В. Лунина. Соотнесение смысла пословицы и смысла 

стихотворения. Нравственно-этические представления. 

Рассказы Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа 

с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. Выборочный пересказ рассказа по заданию учителя. Оценка 

достижений. 

Люблю природу русскую. Весна. 
Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с 

отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Дрожжина, С. Васильева. 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». 

 



И в шутку и всерьёз. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Весёлые стихи Ю. Тувима, А. Введенского, Д. Хармса, 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 достижений. 

Литература зарубежных стран. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставки книг. 

Зарубежные народные песенки в переводе С. Маршака, 

В. Викторова, К. Чуковского. Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. 

Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Г.-Х. Андерсен. «Огниво». 

Герои зарубежных сказок. Герои сказок. Выборочный пересказ эпизода сказки 

по заданию учителя. Соотнесение смысла сказки с пословицей. Оценка 

достижений. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 



Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 



произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на 

его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 



процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на 

вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

 



Литературоведческая пропедевтика. 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

 

            Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего 

школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 



«Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
·         становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего 

в культуре общества; 

·         осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и 

других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

·         первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

·         освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и 

чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

·         осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

·         выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

·         неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 
·         проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

·         приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

·         понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

эмоционального благополучия: 
·         соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

·         бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 



Трудовое воспитание: 

·         осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

·         бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

·         неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

·         ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

·         овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных 

и жизненных задач; 

·         потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

  Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» во 

2-ом классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Обучающийся 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; 

 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. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), 

принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически 

сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 
наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-

группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план 
изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 
результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) 

по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с 
помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже 
умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 
помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал 

и знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе (паре); 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

 

 

Познавательные УУД 
Обучающийся 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 сказки; 

 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, рифмовок, написании 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.). 

Обучающийся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных 

объектов, например литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 
учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 
мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать 

их в своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 
читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов 

и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих 

произведений для русской и мировой литературы; 



 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по 
ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 
теме урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказки бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ; находить сходство и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся 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; 

 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. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное 

или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на 
осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 
оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, 
выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); 

 оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм;   

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 
литературных героев и своего собственного поведения; 



 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 
ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 
Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 
продуманному плану. 

Предметные результаты  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 классе 

является сформированность следующих умений: 

·         воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

·         осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

·         понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

·         делить текст на части, озаглавливать части; 

·         выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

·         подробно и выборочно пересказывать текст; 

·         составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

·         размышлять о характере и поступках героя; 

·         относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 

сказку; 

·         находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

·         относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

·         соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

·         Средством достижения личностных результатов служат тексты 

литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – 

диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

  



       К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, 

литературного и речевого развития. 

  

Второклассники научатся: 
 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного 

обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-

60 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму 

произведения; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, 

изучающее, поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при 

прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических 

норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и 

главную мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и 

др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное 

чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий 

пересказ и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде 

пересказ; (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, 

рассуждение на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, 

учебном, научно популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в 

детской библиотеке. 

  



 Второклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в 

данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного 

текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

Творческая деятельность 
Обучающийся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, 
высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 
индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица 

героя. 

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающийся 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. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
находить доказательство этому в тексте. 

 

Особенности организации контроля по литературному чтению. 

 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные 

с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 

темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, 

учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имён детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе 

и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объёму (ответы на вопросы, 

описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом 

предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 



«средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел 

между словами). 

Для проверки понимания текста учитель задаёт после чтения вопросы. 

Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для 

проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает 

каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учёта результатов проверки навыка чтения 

учитель пользуется соответствующей схемой. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 

его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причём, эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные её 

стороны, а также пути устранения недочётов и ошибок. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

неправильная постановка ударений (более 2); 

чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости 

произношения слов при чтении вслух; 

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 

нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста; 

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочёты: 
 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 



 нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Техника чтения 
Переход к осмысленному правильному чтению целыми словами. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем 

при чтении без предварительной подготовки. 

 

Критерии сформированности навыков чтения: 

-умение читать целыми словами 

-осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

в слух не менее 50-60 слов в минуту ( на конец года) 

-умение использовать паузы, соответствующие знаками препинания, 

интонации, передающие характерные особенности героев 

-безошибочность чтения 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы (тесты). На 

выполнение работы отводится 15-20 минут. На контрольную (проверочную) 

работу- весь урок. 

При выставлении оценок следует обратить внимание на следующую 

шкалу: 
«3»- не менее50% выполненной работы 

«4»-не менее 75% объёма работы 

«5»- если работа не содержит ошибок 

Способами оценивания результативности обучения чтению является: 
-замер скорости чтения (в скрытой для детей форме), 

-ответы на вопросы по содержанию, структуре и т.д. 

-выразительность чтения, 

-выполнение заданий на составление плана пересказа, 

-выполнение задания по ориентировки в книгах, 

-наблюдения учителя за творческой деятельностью детей в коллективе, за 

правилами выполнения работы в совместной деятельности, 

-наблюдение за читательской деятельностью учащихся, 

-анализ читательского дневника, 

-анализ отзывов о прочитанном, презентации. 

 

           Мониторинг результатов освоения рабочей программы 
 

Вид мониторинга Проверочные 

работы 

Проверка 

навыков чтения. 

Тесты. Итого . 

Количество  за год 

 

6 3 2 11 

 

 
                        



                   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

              ЭОР 

 

 Введение. 1     http://nsportal.ru                         

1 Самое великое чудо на свете. 4 http://pedsovet.su 

2 Устное народное творчество. 15 http://kopilurokov.ru          

3 Люблю природу русскую. 

Осень. 

8   http://1-4.prosv.ru 

4 Русские писатели. 14 https://multiurok.ru/   

5 О братьях наших меньших. 12 http://pedsovet.su 

6 Люблю природу русскую. 

Зима. 

9   http://1-4.prosv.ru 

7 Писатели – детям. 17 http://pedsovet.su 

8 Я и мои друзья. 10 www.1september.ru 

9 Люблю природу русскую. 

Весна. 

9 http://1-4.prosv.ru 

10 И в шутку и всерьёз. 18 https://multiurok.ru/   

11 Литература зарубежных 

стран. 

19 http://pedsovet.su  

Итого: 136 ч.  

 

  

                      Календарно – тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

№ 

по 

разд.  

Тема урока Дата 

 

 

  Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч.)  

1 1 Знакомство с учебником.    

 Раздел 1. Самое великое чудо на свете (4ч.)  

2 1 Самое великое чудо на свете. Знакомство с названием 

раздела.  

  

3 2 Что уже знаем и умеем. Проверка техники чтения.   

4 3 Старинные и современные книги.    

5 4 Проект №1 «О чем может рассказать школьная 

библиотека» 

  

 Раздел 2. Устное народное творчество (15ч.)  

6         1 Устное народное творчество. Знакомство с названием 

раздела.  

  

7 2 Пословицы и поговорки.   

8 3 Русские народные песни.   

9 4 Потешки и прибаутки.   

http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://1-4.prosv.ru/
http://pedsovet.su/
http://1-4.prosv.ru/
http://pedsovet.su/
http://1-4.prosv.ru/
http://pedsovet.su/


10 5 Считалки и небылицы.   

11 6 Загадки.   

12 7 Сказки.   

13 8 «Петушок и бобовое зёрнышко».   

14 9 «У страха глаза велики».   

15 10 «Лиса и тетерев».   

16 11 «Каша из топора».   

17 12 «Лиса и журавль».   

18 13 «Гуси-лебеди».   

19 14 Проверочная работа №1 по теме "Устное народное 

творчество". 

  

20 15 Проверим себя и свои достижения.   

 Раздел 3. Люблю природу русскую. Осень. (8 ч.)  

21 1 Люблю природу русскую. Знакомство с названием 

раздела. Осенние загадки. 

  

22 2 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. 

Бальмонт «Поспевает брусника…». 

  

23 3 А. Плещеев «Осень наступила…», А. Фет «Ласточки 

пропали». 

  

24 4 А. Толстой «Осень», С. Есенин «Закружилась листва 

золотая…» 

  

25 5 В. Брюсов «Сухие листья…», И. Токмакова «Опустел 

скворечник…» 

  

26 6 В. Берестов «Хитрые грибы». «Грибы»    

27 7 В. Орлов «Блокадный хлеб». М.Пришвин «Осеннее 

утро»  

  

28 8 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу.   

                                   Раздел 4. Русские писатели (14ч)  

29 1 Русские писатели. Знакомство с названием раздела. 

А.С. Пушкин – великий русский писатель. 

  

30 2 Вступление к поэме «Руслан и Людмила».    

31 3 А.С.Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке».   

32 4 Народная мораль в сказке А. С. Пушкина  

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

  

 

  

33 5 Победа добра над злом в сказке А. С. Пушкина 

«Сказка 

о рыбаке и рыбке». 

 

  

34 6 И. А. Крылов «Лебедь, рак и щука».   

35 7 И.А. Крылов «Стрекоза и муравей».   



36 8 Л. Н. Толстой «Котёнок».   

37 9 Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»   

38 10 Народная мораль в характере главных героев 

Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

 

  

39 11 Л .Н. Толстой «Филиппок».   

40 12 Учусь работать с текстом из раздела "Русские 

писатели". 

  

41 13 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу    

42 14 Проверочная работа №2 по теме "Русские 

писатели". 

  

 Раздел 5. О братьях наших меньших. (12 ч.)  

43 1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

  

44 2 И.Пивоварова «Жила-была собака».   

45 3 В.Берестов «Кошкин щенок».   

46 

47 

4 

5 

М.Пришвин «Ребята и утята». 

 М.Пришвин «Ребята и утята». 

  

48 6 Е.Чарушин «Страшный рассказ».   

49 7 Б.Житков «Храбрый утёнок».   

50 8 В.Бианки «Музыкант».   

51 

52 

9 

10 

В.Бианки «Сова».  

В.Бианки «Сова». 

  

53 11 Е.Благинина. «Мороз».   

54 12 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу. Тест. 

  

 Раздел 6. Люблю природу русскую. Зима (9ч)  

55 1 Знакомство с названием раздела.  Зимние загадки.   

56 2 И.Бунин «Первый снег», К.Бальмонт «Снежинка».   

57 3 Я.Аким «Утром кот принес на лапках», Ф.Тютчев 

«Чародейкою зимою..» 

  

58 4 С.Есенин «Поет зима…», «Береза».   

59 5 А.С.Пушкина «Вот север, тучи нагоняя...», 

«Зима!..Крестьянин, торжествуя..! 

  

60 6 Русская народная сказка «Два мороза»   

61 7 С.Михалков «Новогодняя быль».   

62 8 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу.    

63 9 Проверочная работа №3 по теме «Люблю природу 

русскую. Зима». 

  

 Раздел 7. Писатели детям (17ч)  

64 1 Знакомство с названием раздела. К.И.Чуковский 

«Путаница».  

  



65 2 К.И.Чуковский «Радость.»   

66 3 К.И.Чуковский «Федорино горе» .   

67 4 К.И.Чуковский «Федорино горе» .   

68 5 С.В.Михалков «Сила воли».    

69 6 С.В.Михалков «Мой щенок».   

70 7 А.Л.Барто «Веревочка».   

71 8 А.Л.Барто «Мы не заметили жука», «Вовка – добрая 

душа».  

  

72 9 Н.Носов «Затейники».   

73 10 Н.Носов «Живая шляпа».   

74 11 Н.Носов «Живая шляпа».   

75 12 В.Осеева «Синие листья».   

76 13 Н.Носов «На горке».   

77 14 Н.Носов «На горке».   

78 15 Учусь работать с текстом из раздела «Писатели 

детям». 

  

79 16 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу.    

80 17 Проверочная работа №4 по теме «Писатели детям».   

 Раздел 8. Я и мои друзья (10 ч.)     

81 1 Знакомство с названием раздела. Е.Благинина 

«Простокваша», В.Орлов «На печи». 

  

82 2 Ю.Ермолаев «Два пирожных».   

83 3 В.Осеева «Волшебное слово».   

84 4 В.Осеева «Волшебное слово».   

85 5 В.Осеева «Хорошее».   

86 6 В.Лунин «Я и Вовка».   

87 7 Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э. 

Мошковской. 

  

88 8 В.Осеева «Почему?»   

89 9 В.Осеева «Почему?»  Составление плана рассказа.   

90 10 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу.  

Проверка техники чтения.  

  

 Раздел 9.  Люблю природу русскую. Весна (9 ч)  

91 1 Знакомство с названием раздела.  Весенние загадки. 

И.Пивоварова «Здравствуй!» 

  

92 2 Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»   

93 3 А.Плещеев «Весна», С.Дрожжин «Весеннее царство», 

А.Блок «На лугу». 

  

94 4 Женский день. А.Плещеев «В бурю».   

95 5 И.Бунин «Матери», Е.Благинина «Посидим в тишине».   

96 6 Э.Мошковская «Я маму мою обидел...»   

97 7 С.Васильев «Белая береза».   

98 8 Проект: Газета «День Победы – 9 Мая».    



99 9 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу.   

 Раздел 10. И в шутку и всерьез (18 ч)  

100 1 Знакомство с названием раздела. Разноцветные 

страницы. 

  

101 2 А.Введенский «Ученый Петя».   

102 3 А.Введенский «Ученый Петя».   

103 4 Д.Хармс «Вы знаете?»   

104 5 Д.Хармс «Вы знаете?»   

105 6 И.Токмакова «Плим», «В чудной стране».   

106 7 Б.Заходер «Песенки Винни-Пуха».   

107 8 Э.Успенский «Если был бы я девчонкой…»   

108 9 Э.Успенский «Над нашей квартирой».   

109 10 Э.Успенский «Память», «Чебурашка».   

110 11 Э.Успенский «Чебурашка».   

111 12 В.Драгунский «Тайное становится явным» .   

112 13 В.Драгунский «Тайное становится явным».    

113 14 В.Драгунский «Тайное становится явным».    

114 15 Г.Остер «Будем знакомы».   

115 16 Г.Остер «Будем знакомы».   

116 17 Учусь работать с текстом из раздела «И в шутку и 

всерьёз». 

  

117 18 Проверочная работа №5 по теме «И в шутку и 

всерьёз». 

  

 Раздел 11. Литература зарубежных стран (19 ч)  

118 1 Знакомство с названием раздела. Разноцветные 

страницы. 

  

119 2 Английский народные песенки «Перчатки», 

«Храбрецы». 

  

120 3 Шарь Перро «Кот в сапогах».   

121 4 Шарь Перро «Кот в сапогах».   

122 5 Шарь Перро «Кот в сапогах».   

123 6 Шарль Перро «Красная шапочка».   

124 7 Г.Х.Андерсен «Огниво».   

125 8 Г.Х.Андерсен «Огниво».   

126 9 Французская и немецкая народные песенки «Сюзон и 

мотылек», «Знают мамы, знают дети». 

  

127 10 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу    

128 11 Учусь работать с текстом из раздела «Литература 

зарубежных стран». 

  

129 12 Проверочная работа по теме №6 «Литература 

зарубежных стран». 

  

130 13 Проект «Мой любимый писатель-сказочник».    

131 14 Обобщение, повторение. Проверка техники чтения.   



132 15 Итоговое тестирование.   

133 16 «Создание книжки-малышки». Проект «Подготовка 

выставки книг «Мой любимый писатель-сказочник». 

  

134 17 Урок-викторина «Книжкины друзья».   

135 18 Урок-игра «В гостях у сказки».   

136 19 О чем мы будем читать летом. Урок-рекомендация.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


