
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на 2018-2019 учебный год  

МБОУ «СОШ№176» для 2 в класса 
Рабочая программа по литературному чтению разработана  на основе требований ФГОС НОО, основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ №176» и авторской  программы по литературному чтению образовательной системы «Школа 

России» Концепция и программы для начальных классов. – М.: Просвещение, 2010. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

«Литературное чтение. 1-4 классы». Предмет «Окружающий мир» входит в число дисциплин, включенных  в учебный план МБОУ «СОШ 

№176» в предметной области «Обществознание и естествознание». Предусматривает работу с детьми с разными образовательными 

потребностями и возможностями для детей с ОВЗ, которые обучаются в данном классе.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Количество часов: всего 136 часов, в неделю 4 часа. 

  Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 

чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2012. 

Плановых контрольных уроков-10 часов, тестов -5часов. 

 

    Цели  изучения литературного чтения:  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. 

     Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется: 

 владение техникой чтения; 

 приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

 знанием книг и умением их выбирать; 

 сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 



 

 

 

Общая характеристика: 

 
Содержание предмета «Литературное чтение» для  каждого класса отражает основные направления работы и включает 

следующие разделы: 

1. Круг  детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приѐмов понимания прочитанного при  чтении и слушании, виды  читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6.  Творческая деятельности учащихся (на  основе  литературных произведений). Развитие устной и письменной речи. 

7. Обязательным условием является проектная деятельность школьников, которая реализуестя  через цикл «Дидактическая игра». «Как мы 

учимся». 

 

Ценностные ориентиры: 
 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге.Решение этой задачи 

предполагает формирование у младших школьников осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной 

информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

1. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать еѐ для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно 

пользуются справочным материалом учебника, находя информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное 

мнение на основе прочитанного и услышанного. 

2. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого вида искусства; формированию умения 

определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. 

 4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса    младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведения. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.  

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета: 
 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм  и  ценностей; оценивать 

конкретные  поступки как хорошие или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих  результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты 

авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-

оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является  формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–  учиться высказывать своѐ  предположение (версию) на  основе работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 

1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности (первичных  навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология  продуктивного чтения и  организация  работы в  

парах и  малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  является сформированность следующих умений: 



– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под- ходящее 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. 

 

 

Формы организации учебного процесса: 
 Индивидуальная, фронтальная, парная, групповая. 

 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 
Проверочные тематические работы, тесты. 


