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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Родное литературное чтение» для 2 класса (вариант 

5.1) составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР и разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3;

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373;

 Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 " Об утверждении федерального государственного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ";

  Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС 

ОВЗ";

  Адаптированной общей образовательной программы начального общего образования для детей с 

ОВЗ ЗПР;

 АООП НОО МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»;

 Учебно-методического комплекта «Школа России» 1-4 классы;

 Авторской программы «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина предметной линии 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы М.: Просвещение, 2014 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) начального общего 

образования (далее-НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР)- это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематически и фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), 

обучающихся с общим недоразвитием речи III-IV уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалиит.п.), у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Курс родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого курса обучения 

предмету «Русский язык» и «Литературное чтение». Начальный курс родного языка и литературы 

выполняет задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить их речевую практику, дать 

углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и 

старшем звене. 

Предмет «Родной язык и литература » играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно- 

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Литературное чтение — один из основных предметов на уровне начального общего 

образования, объединяет два основных направления в обучении, отражѐнные в его названии, — 

изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая 

роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как 

общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений и от его качества 

зависит развитие учащегося и его успешность обучения по другим учебным дисциплинам. 

Цели учебного предмета: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Задачи учебного предмета: 



- познакомить учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями; 

- формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся; 

- помочь овладеть осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, научить 

ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире; 

- формировать умение составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, владеть техникой чтения и приѐмами работы 

с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить; 

- формирование личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям; 

- развитие у школьников умения соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формировать навыки доброжелательного сотрудничества; 

- развивать интерес учащихся к чтению художественных произведений; 

- развивать умение чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у 

начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 

формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображение 

и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно 

художественных классических произведений происходит преображение личности учащегося, 

формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — 

важное средства самообразования. Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и 

воспитания, создаѐт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 

уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Программа состоит из разделов. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - 

дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения 

рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения 

единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по 

темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младших школьников. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию 

и воспитанию ребѐнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. Литературное чтение – это один из 

важных и ответственных этапов большого пути ребѐнка в литературу. 

На ступени начальной школы чтение объединяет цель и средство обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

Тематика чтения определяется содержанием комплекта учебников, принятых школой для 

работы на уроках. Она включает произведения устного народного творчества, художественные 

произведения для детей отечественных и зарубежных писателей и поэтов прошлого и современности. 

Произведения для чтения на каждом этапе обучения должны быть доступны учащимся по объему, 

содержанию и лексико-грамматической структуре. 

Умения и навыки чтения, работа над текстом. Развитие и совершенствование правильности, 

беглости, выразительности и сознательности чтения осуществляются в процессе систематического 

чтения и перечитывания целых произведений, отдельных отрывков из них, в ходе анализа прочитанного 

с использованием приема выборочного чтения и др. 

При работе над текстом дети учатся отвечать на вопросы по тексту, рассказывать о своих наблюдениях 

в связи с прочитанным; в последующие годы формируется умение сравнивать то, что они узнали из 

текста, с собственным опытом, наблюдениями и ранее прочитанными произведениями. Учащиеся 

овладевают умением сначала с помощью учителя, а затем самостоятельно определять главную мысль 

произведения. 



Работа над литературным текстом предусматривает также постепенное формирование у 

учащихся умения сначала по вопросам учителя, а затем самостоятельно передавать содержание 

прочитанного и иллюстраций к нему, выполнять краткий и выборочный пересказ. 

Дети обучаются элементарному анализу художественных произведений, практическому умению 

различать сказку, рассказ, статью, стихотворение, басню. 

Учитывая, что дети с задержкой психического развития испытывают трудности в понимании 

смысла художественного произведения, в установлении причинно-следственных и временных связей, 

не умеют самостоятельно почерпнуть из текста новую для них информацию, ограниченно 

воспринимают средства художественной выразительности, учителю необходимо опираться на деталь- 

ный и глубокий анализ содержания, выявлять разнообразные взаимосвязи и взаимозависимости, 

помогать детям приобретать новые знания, выяснять значимое и существенное в тексте, его 

художественную направленность. 

На уроках чтения постоянное внимание уделяется культуре речи учащихся, обогащению и 

активизации словаря. Детей обучают использованию образцов авторской речи (цитированию), 

пословиц, устойчивых фразеологических словосочетаний, грамматически правильному построению 

высказываний, литературному произношению. 

В круг самостоятельного чтения учащихся входят сказки, стихи, загадки, пословицы, 

поговорки, рассказы и повести, научно-популярные произведения, правдиво и ярко отражающие жизнь, 

повествующие о моральной силе человека. 

Основные направления коррекционной работы: 

обогащение словарного запаса; 
развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи 

развитие психических и познавательных процессов 

формирование полноценных учебных умений: 

планирование предстоящей деятельности: принятие учебной задачи; активное осмысление материала. 

контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться 

специальными приѐмами самоконтроля); 

работать в определѐнном темпе; 

применение знаний в новых ситуациях; 

анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние 

воздействия; подчинять свои действия его инструкциям; 

умения целенапревленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно реагировать на 

контроль и оценки учителя. 

формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности: 

ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

соблюдение речевого этикета при общении. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Во 2 классе на уроки Родного литературного чтения отводится 17 ч (1 ч в две недели, 34 учебные). 

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей учащихся, а также формированию жизненно важных 

нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота 

поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. 

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 еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 



бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 
литературы. 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через приобщение ребѐнка 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 ребѐнка играет его 

учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка 

развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

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

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

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

- навыки составления небольшого текста о родном крае, о природе родного края; 
- понимание своей принадлежности к определѐнному народу России; уважительного отношения к 

людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народным творчеством разных 

народов; 

- умение размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как честность, 

доброта, благородство, уважение к людям; 

- умение понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о дружбе, об отношениях 

между людьми, об отношениях к животными т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

- интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая уважительное 

отношение к ней. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни; 

бережного отношения к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения, к учебникам, 

тетрадям; 

- понимания, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

- уважительного отношения к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его обычаям и 

традициям. 
 

 

 
Обучающиеся научатся: 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой целью необходимо 

читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, 

составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий сказки по серии 

рисунков), понимать важность планирования действий. 



- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, составлять 
вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной учителем системе 

(шкале); 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность / неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, шкал, 

формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с помощью 

учителя). 

- понимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе и под 

руководством учителя. 

 
Обучающиеся научатся: 

Познавательные УУД 

-осуществлять простейшие логические операции: 
1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные 

произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-по-знавательный 

текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и 

иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 

2) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые соответствуют 

представлениям о дружбе); 

- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер страницы); в 

словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте для пересказа по заданным 

критериям, информацию для характеристики героя, для выразительного чтения, для ответа на задание; 

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к учителю, 

взрослому, словарю; 

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрациина основе выделенной микротемы; 

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 
- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с помощью 

учителя на основе заданного образца; 

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чѐм он говорит; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- задавать уточняющие вопросы на основе образца; 
- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не конфликтовать, 

искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые слова); 

 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, сказки); 

- чѐтко и правильно произносить все звуки; 
- плавно читать по слогами целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения 

- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и 

в конце предложения; 

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с 



содержанием произведения; 
- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, основная 

часть, конец) под руководством учителя; 

- соотносить иллюстрации и текст; 

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их поступках; 

- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем 

понравилось / не понравилось произведение?»; 

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идѐт речь, как догадались), сопоставлять их 

с отгадками; 

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соотносить название рассказа с его содержанием; 
- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 

- читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя); 

- задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

- выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных текстов; 

- определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

- сравнивать разные произведения на одну тему 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 



извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 
ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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 объѐму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить 

в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 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 еѐ 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. Виды информации в книге: научная, художественная 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, имѐн 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 приѐмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ 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 объѐма 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. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов 

Дата Учебные виды деятельности 
Корректировка 

«Россия - наша Родина» (2 ч.) 

1 В. Степанов «Что мы 
Родиной зовем» 

1  Характеризовать книгу. 
 

Анализировать элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

2 К. Паустовский 

«Моя Россия» 

1  

    Объяснять понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

    Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 



«Фольклор нашего народа» (5 ч.) 

3 Календарные 

народные праздники 
и обряды. 

1  Прогнозировать содержание раздела. 

 
Планировать работу с произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов деятельности. 

 

Читать, выражая настроение произведения. 
4 «Мир фольклора – 

мир народной 
мудрости» 

1  

5 «Мир пословиц и 
поговорок» 

1  Прогнозировать содержание раздела. 
 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. 
 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. 
 

Выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 
 

Различать прозаическую и стихотворную речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

текст. 
 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 
 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 
 

Придумывать собственные сравнения 

6 «Загадки и народные 

приметы о временах 
года» 

1  

7 Проект. Сборник 

«Фольклор нашего 

народа» 

1  

«О братьях наших меньших» (5 ч.) 

8 Г.А. Скребицкий. 
Пушок. 

1  Прогнозировать содержание раздела. 

 
Читать произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

 

Называть волшебные события в сказках. 

 
Сравнивать авторские и народные произведения. 

 
Отличать фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

 

Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

 

Знать особенности басенного текста. 

 
Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

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; создать на их 

основе собственные небольшие тексты-описания; тексты- 

повествования. 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои 

сравнения. 

 

Составлять устно текст-описание героя и текст- 

9 К.Д. Ушинский. 
Чужое яичко 

1  

10 Н.И. Сладков. Топик 
и Катя. 

1  

11 А.Л. Барто. Бедняга 
крот. 

1  

12 Е.И. Чарушин. 

Рябчонок. (Из цикла 

«Про Томку») 

Посещение сельской 

библиотеки. 

1  



    рассуждение ( при сравнении героев) по сказке. 

 

Определять действия, которые помогают представить 

неживые предметы как живые. 

«Времена года» (5 ч.) 

13 В.Бианки. Как 

животные к холодам 
готовятся. 

1  Пересказывать весѐлые рассказы. 

 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

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. 

 

Придумывать собственные весѐлые истории. 

Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

 

Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Оценивать свой ответ. 

 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок 

14 Г.Х.Андерсен. 
Снеговик. 

1  

15 А.Блок. Весенний 

дождь./Загадки про 
весну 

1  

16 И. С. Соколов- 
Микитов. Бурундук. 

1  

17 Опрос по 

пройденным 

произведениям «Что? 

Где? Когда?» 

1  

 

 

 

 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
 

Литература для учащихся: 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. / (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская) 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. Климанова Л.Ф. 

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

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер; 
2. Ноутбук; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Экспозиционный экран; 

5. Документ-камера. 


