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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном  русском 

языке » для 2 класса начального  общего образования составлена в соответствии с: 

- федеральным законом Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; 

 - концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, 

- примерной образовательной программой начального общего образования; 

- примерной программой для общеобразовательных учреждений. «Литературное 

чтение на родном языке» 1 - 4 классы; 

  - основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 

«СОШ № 22 имени Героя Советского Союза И.Я. Филько»  

- учебным планом МКОУ «СОШ № 22 имени Героя Советского Союза И.Я. Филько» 

на 2021-2022 учебный год; 

- федеральным перечнем учебников на 2021-2022 учебный год; 

- положением о рабочей программе в МКОУ «СОШ № 22 имени Героя Советского 

Союза И.Я.Филько» 

 

УМК «Литературное чтение на родном  русском языке » 2 класс:  

Учебник «Литературное чтение на родном  русском языке » (авторы: Александрова О.М., 

Кузнецова М.И., Романова В.Ю.).-Москва, изд. Просвещение 2021 

Всего 17 часов (0.5 часа в неделю) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном русском языке» 

Предметные результаты  

Виды речевой и читательской деятельности учащиеся научатся: 

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

руководством учителя) в читательской практике приѐмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

  читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора;  

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

художественной;  

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»;  

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

  распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

  соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста 

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

приводить примеры их поступков.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

  понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких 



и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями;  

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

  рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;  

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя;  

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения;  

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;  

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу.  

Творческая деятельность учащиеся 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.  

Учащиеся 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 учащиеся научатся:  

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

культурную ценность для русского народа;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

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

познавательному или художественному; составлять таблицу различий;  

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

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

литературно-творческой деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ своими 

словами; 

  находить в произведении средства художественной выразительности;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте.  



Содержание учебного предмета 

   Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

  Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

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. Чтение про себя.   

  Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).  

  Работа с текстом художественного произведения. 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.  

  Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных 

народов.  

  Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 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 событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  

  Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный 

пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

  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.  

  Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 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).  

  Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту).  

  Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

   Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений.  

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог 

как форма речевого высказывания.  

  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.  

  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, 



сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв.  

  Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных 

народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочноэнциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

  Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в 

тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 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. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

   Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 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: соблюдение этапности в выполнении действий); 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. 

 

Содержание программы курса «Литературное чтение на родном русском языке» 

17 часов 

Мир детства. Я и книги 

Не торопись отвечать, торопись слушать 

Е.Н. Егорова « Нянины сказки» 

Т.А. Луговская « Как я знаю. Как помню. Как умею» 

Л.К. Чуковская « Памяти детства. Мой отец Корней Чуковский 

Я взрослею 

Как аукнется, так и откликнется 

Пословицы. Л.В. Кузьмин « Дом с колокольчиком» 

В.В. Бианки « Сова» 

Воля и труд дивные всходы дают 

Б.В. Шергин « Плотник думает топором» 

Е.А. Пермяк « Маркел-Самодел и его дети» 

Кто вперед, того и страх берет 



В.В.Голявкин « Этот мальчик» 

С.П. Алексеев « Медаль» 

Семья крепка ладом 

Л.Н. Толстой « Отец и сыновья» 

М, В, Дружинина « Очень полезный подарок» 

С. Г, Георгиев « Стрекот кузнечика» 

В.В. Голявкин « Мой добрый папа» 

Пословицы 

Я фантазирую и мечтаю 

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева « Заветное желание» 

Е.В.Григорьева 

Л.Н. Толстой «Воспоминания» 

Россия-Родина моя 

Люди земли русской 

В.А. Бахриевский « Рябово» 

М.А. Булатов, В. И. Порудовский « Собирал человек слова» 

М.Л. Яковлев « Сергий Радонежский приходит на помощь» 

И.К. Языкова « Преподобный Сергий Радонежский» 

Народные праздники, связанные с временами года 

Хорош праздник после трудов праведных 

И. С. Шмелев « Масленица 

Песни-веснянки. Л.Ф. Воронкова « Праздник весны» 

В.А. Жуковский « Жаворонок» 

А.С. Пушкин « Птичка 

А.А. Коронфский « Август-собериха», « Спожинки» 

О родной природе 

Уж ты нива моя, нивушка. 

Загадка. И.С. Никитин « В чистом поле тень шагает» 

Минутная краса полей 

Л.Ф. Воронкова « Подснежники» 

Ю.И. Коваль « Фарфоровые колокольчики» 

М.С. Пляцковский « Колокольчик» 

Поляны муравы одели  

В.А. Солоухин « Трава» 

Е.А. Благинина « Журавушка» 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классно-

урочной системы. В качестве дополнительных форм учебного процесса используется 

система электронного обучения с применением дистанционных педагогических 

технологий.    

Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная, фронтальная.  

Основными элементами  образовательного процесса являются учебники, учебные 

пособия,   образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, 

размещенные на образовательных сайтах; облачные сервисы; электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности 

В обучении используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: урок изучения новых знаний; урок закрепления, урок коррекции знаний;  



 Сопровождение обучения может осуществляться в следующих режимах:  очное, 

off-line обучение (видеоуроки, тестирование,   различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  консультации, видеоконференции; вебинары;  skype – 

общение;  e-mail). 

ВИДЫ И ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ 
Текущий контроль  можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме.  

Виды опроса: индивидуальный, фронтальный. 

Формы письменного контроля: тестирование, мини-сочинение. 

Тематический контроль  проводится в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. Контроль проводится в 

форме тестов. 

Итоговый контроль проводится в форме тестов. 

 

Календарно - тематическое планирование по литературному чтению 

 на родном  русском языке  

2 класс  (0,5 ч в неделю, 17 часов в год) 

№ Тема урока Дата проведения 

План Факт 

Мир детства.  Я и книги 

1 Е.Н. Егорова « Нянины сказки»   

2 Л.К. Чуковская « Памяти детства. Мой отец Корней 

Чуковский 

  

Я взрослею 

3  Л.В. Кузьмин « Дом с колокольчиком», В.В. Бианки 

 « Сова» 

  

4 Б.В. Шергин « Плотник думает топором» ,Е.А. Пермяк 

 « Маркел-Самодел и его дети» 

  

5 В.В.Голявкин « Этот мальчик», С.П. Алексеев « Медаль»   

Семья крепка ладом 

6 Л.Н. Толстой « Отец и сыновья» 

М. В. Дружинина « Очень полезный подарок» 

  

7 В.В. Голявкин « Мой добрый папа»   

Я фантазирую и мечтаю 

8 Н. К. Абрамцева « Заветное желание»   

Россия-Родина моя 

9 В.А. Бахриевский « Рябово»   

10 М.Л. Яковлев « Сергий Радонежский приходит на помощь»   

 Народные праздники, связанные с временами года   

11 И. С. Шмелев « Масленица   

12 Л.Ф. Воронкова « Праздник весны», В.А. Жуковский 

« Жаворонок»,А.С. Пушкин « Птичка 

  

13 А.А. Коронфский « Август-собериха», « Спожинки»   

О родной природе 

14 Загадки. И.С. Никитин « В чистом поле тень шагает»   

15 Л.Ф. Воронкова « Подснежники», Ю.И. Коваль  

« Фарфоровые колокольчики», М.С. Пляцковский 

« Колокольчик» 

  

16 В.А. Солоухин « Трава», Е.А. Благинина « Журавушка»   

17 Промежуточная аттестация за курс 2 класса   

 


