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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по родному  русскомуязыку  и литературному чтению  

в начальных классах разработана на основе приказа Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373 зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 22декабря 2009г., регистрационный № 15785,  Примерной программы 

Министерства образования РФ, Основной образовательной программы НОО МАОУ 

лицей № 155, авторской программы курса «Русский язык» Л. Я. 

Желтовская,"Литературное чтение " Э.Э.Кац,Положения о рабочей программе МАОУ 

лицей № 155. 

           Рабочая программа рассчитана на работу по следующему учебно-методическому 

комплекту:  

      1. Учебник «Русский язык» для 2 класса в двух частях (автор — Л. Я. Желтовская). М., 

АСТ, Астрель, 2013; 

      2. Учебник  "Литературное чтение" для 2 класса (автор — Э.Э.КацИздательство 

Астрель, 

      3. Методическое пособие «Обучение в 2 классе по учебнику «Русский язык» Л. Я. 

Желтовской (автор - Л. Я. Желтовская), М., АСТ, Астрель, 2013. 

     4.Методическое пособие «Обучение в 2 классе по учебнику"Литературное чтение " для 

2 класса (автор — Э.Э.КацИздательство Астрель, 

5.Учебник для литературного чтения «Живые родники» 2 класс (авторы — 

М.Х.Идельбаев, А.М.Сулейманов, Уфа:Китап, 2005. 

В рабочей программе содержится материал регионального компонента, который 

реализуется через выполнение заданий, упражнений, отражающих краеведческую 

направленность. 

 

Изучение родного русского языка и литературного чтения в школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1) формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами 

родного языка в речевой практике, развитие интуиции и «чувства» языка; 

2) воспитание уважения к языку родного народа, чувства сопричастности к 

сохранению его самобытности и чистоты, стремления познавать свойства родного 

слова и совершенствовать свою речь. 

3) овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников;  

4) формирование читательского кругозора приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

5) развитие художественно- творческих  познавательных способностей 

,эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений.  

     Достижение указанных целей возможно через решение  следующих задач: 

 дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и выразительности 

средств русского языка, о свойствах родного слова; 

 обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе русского языка, в 

частности в области  лексики, фонетики и графики, грамматики русского языка, а 

также формирование умений применять эти знания на практике; 

 сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки  в рамках 

программы; 

развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас,  

грамматический строй речи, способствовать усвоению орфоэпических 

норм литературного языка, формировать речевые уменияязыка»; 
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 позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую речь и  создавать  

собственную в устной и письменной форме; 

 способствовать развитию интереса к родному языку, познавательных и творческих 

способностей детей. 

 формировать навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

 формировать нравственное сознание и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки; 

 развивать устную и письменную речь, уметь участвовать в диалоге,строить 

монологические высказывания,сопоставлять и описывать различные объекты и 

процессы. 

 

 

Общая характеристика предмета 

 

          В последнее десятилетие в начальном курсе русского языка всѐ более чѐтко 

выступают две  взаимосвязанные подсистемы: языковое образование и речевое развитие. 

Под развитием речи в узком смысле понимается овладение детьми совокупностью 

речевых умений, обеспечивающих готовность  к полноценному речевому общению в 

устной и письменной форме.  При этом знания и умения по языку и речи составляют для 

учащихся фундамент, на котором происходит освоение речевых умений, то есть, в 

широком смысле, создаются условия для 

Специфика начального курса родного русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс.                   

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к 

его изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был 

произведѐн отбор языкового материала, его структурирование (выстраивание стержня, 

последовательности изучения), выбраны перспективные принципы организации 

содержания курса. Актуальными при работе с языковым материалом становятся 

принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц 

языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте национальной и 

общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного языка 

и предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств языка, 

на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и 

сообразности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики еѐ реализации были также учтены принципы 

развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование 

и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребѐнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к ребѐнку. В учебниках с помощью 
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маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение к 

изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, предложений, текстов 

— с переносом акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от общего 

взгляда на средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык и 

речь выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как ступени 

единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от 

языка — к речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения 

руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в 

системе работы над качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаѐт от развития устной речи на 

всѐм протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью требует 

проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

Обще-учебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении 

русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно 

работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и обще-учебных 

действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов 

решения языковых задач, использование разных способов поиска информации в 

лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, 

плакаты и пр.). 

Реализация национально-регионального компонента осуществляется по нескольким 

содержательным линиям:изучение художественной культуры башкирского народа,  

совершенствование умения претворять впечатления от восприятия окружающего 

мира в выразительных художественных образах, развитие художественного 

восприятия мира природы Урала. 
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Ценностные ориентиры содержания предмета 

 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

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 бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих 

в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и 

языков. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Всоответствии с Федеральным базисным учебным планом, П римерными 

программами начального общего  образования, учебным планом МАОУ 

лицей № 155 предмет «Родной русский язык и литературное чтение» изучается во 2 

классе 34 часа, 1 час в неделю. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

                                            (к концу 2 класса) 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Уобучающихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учѐбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точностирусского слова; 

• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа 

понимания того, что изменения в культуре народа, находят своѐ отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям 

народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, 

положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, 

доказывать и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации 

(в словарях и др.); 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 
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• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объѐмного высказывания (несколько предложений, 

объединѐнных одной 

темой и связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списыватьтексты (с печатного и письменного шрифта) объѐмом в 40–45 

слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов; 

•научаться воспринимать на слух художественное произведение, определять 

произведенное им впечатление; читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

пересказывать произведение кратко, выборочно используя соответствующую лексику. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

• излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 

• в процессе  размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений; 

•создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям, участвовать в 

инсценировании литературных произведений;  

• определять отношение автора к персонажам, определять как оно выражено,выделять 

слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своѐ рабочее место; 

• понимать цель выполняемых действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 
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• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали; 

• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или 

без ошибок, в чѐм проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 

др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим 

корнем). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить). 
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• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектнойдеятельности (под руководством учителя). 

 

 

Содержание программы 

2 класс  (34 ч) 

В рабочей программе содержится материал регионального компонента, который 

реализуется через выполнение упражнений и заданий, содержание которых отражает 

краеведческую направленность.  

Язык и речь (вводный раздел) 

Роль дара речи, дара слова в жизни человека (социальная роль языка, функции 

познания, общения). Представление о языке и речи. Слово как главное средство языка и 

речи. 

Русский язык - родной язык русского народа. Наблюдение над выразительными 

средствами русского языка, устной народной речи (на примере малых жанров устного 

народного творчества). Устная и письменная речь. Слова вежливости в русском речевом 

этикете. Высказывания воспоминания о первых летних каникулах. 

Повторение изученного о языке в 1 классе  

Слово и его строение Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на 

письме звуков согласных (твердых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование 

алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ѐ, ю, я в обозначении 

звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и 

изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. 

Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, 

кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков Употребление гласных после 

шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). 

Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание 

буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, 

под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

Речевое общение  

Речь. Речь как способ общения, как "язык в работе". Речевое действие и необходимые 

условия его совершения: наличие партнеров по общению и потребности (мотива): у 

одного - обращаться с речью, у другого - воспринимать ее. 

Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Роль несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объем 
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высказывания: слово предложение, предложение, текст (продукт письменной речи). Цели, 

отрицать, попросить, поздравить и др. 

Текст. Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя микротемами. 

Использование красной строки при выделении смысловых частей текста. Из истории 

появления выражения "красная строка". Смысловое единство структурных частей. 

Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание 

(животных, природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних 

каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое 

разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. 

Язык как средство общения  

Язык как средство обозначения явлений реального мира и средство общения*. Слово, 

предложение - главные средства языка. Связь языка с мышлением (язык как средство 

выражения мыслей и чувств). Знакомство с языковыми нормами: произносительными, 

словообразовательными, словоупотребительными, правописными. Связь развития языка с 

историей развития культуры русского народа. Из истории происхождения собственных 

имен (имен, фамилий). 

Слово и его значение Словарное богатство русского языка. Конкретное (лексическое) 

значение слова, его разъяснение в толковых словарях. Слова, имеющие одно, два и 

несколько значений. Прямое и переносное значения слова. 

Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Пути, 

источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство с толковым 

словарем. 

Группы слов с общим значением предметности, признака, действия. Слово как часть 

речи (с введением терминов - имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Слово и его строение Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Корень - смысловой центр слова. Однокоренные слова. Корень - "ключик" к истории 

происхождения слова. Роль окончания в слове. Наблюдение над формами изменения слов 

в предложении. 

Орфография Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи, ши, ча 

ща, чу щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 

кличках, географических названиях). 

Представление об орфограмме. Правописание безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова. 

Использование разных способов проверки правописания орфограмм: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

Служебные части речи Предлоги. Их роль в речи. 

Слова с непроверяемыми орфограммами (словарь) автобус, адрес, аллея, 

библиотека, велосипед, вокзал, город, дежурный, деревня, дорога, до свидания, дятел, 

желание, женщина, здравствуй, золото, иней, календарь, капуста, карандаш, класс, 

коллекция, конверт, космонавт, космос, лестница, лимон, малина, машина, мебель, месяц, 

молоко, морковь, народ, облако, овощи, одежда, орех, осина, отец, Отечество, Отчизна, 

пальто, пассажир, пожалуйста, поздравление, посуда, праздник, Родина, ромашка, рюкзак, 

рябина, сентябрь, синица, снегирь, соловей, спасибо, столица, теннис, трамвай, 

троллейбус, февраль, футбол, хоккей, человек, чеснок, чувство, шоссе, энциклопедия, 
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яблоко, ягода, январский, январь. 

 

Круг чтения 

 

Осень пришла 

Вспомним лето: С.Щипачев " Подсолнух";И. Суриков "Степь". 

Здравствуй осень: М.Пришвин" Полянка в лесу",К Паустовский "Прощание с летом". 

Самостоятельное чтение; М. Пришвин "Последние Цветы", К.Ушинский "Пчелы и 

муха" и др. 

Народные песни, сказки , пословицы 

Песни. Русские народные песни:"Как на тоненький ледок...","Ходит конь по 

бережку..." 

Сказки. Русские сказки: Мальчик с пальчик", "Каша из топора".Индийская сказка 

"Золотая рыба",иранская сказка "Счастливый мальчик" 

Колыбельные песни разных народов. "Березонька скрип,скрип..." 

Самостоятельное чтение.народные скази и народные песни. 

Зимние картины. 

И .Никитин "Встреча зимы"( отрывок), С Есенин "Пороша", загадки о зиме 

Самостоятельное чтение.Н. Некрасов "Мороз,Красный нос"( отрывок),М.Пришвин 

"Птицы под снегом". 

Авторские сказки. 

К Ушинский " Мена",братья Гримм " Храбрый портной",Н.Носов " Приключение 

Незнайки"и др. 

Самостоятельное чтение. Дж.Крюс " Колдун в чернильнице",Р. Киплинг " Откуда у 

кита такая глотка" 

Писатели о детях и для детей. 

Авторские колыбельные: Л. Мей " Баю-баюшки -баю. 

Л. Толстой " Косточка ",А Гайдар " Совесть ", В .Осеева "Волшебное  

слово",Л.Пантелеев " Трус" 

Самостоятельное чтение. В. Осеева Обидчики",М Зощенко" Самое главное" 

Весеннее настроение. 

Русские народные песни: " Идет матушка весна..."," Призыв Весны" 

и др. 

Самостоятельное чтение.Народныепесни,Зима недаром злится..." М .Пришвин 

Трясогузка" 

 

Навык и культура чтения 

 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава 

слов, с соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению 

силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче тона 

персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

 

Работа над текстом  и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием, выделять 
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в тексте ключевые слова, раскрывать их значение, пользоваться школьным толковым 

словарем. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены 

в произведении, определять причины действий персонажей, характеризовать персонажей. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их. 

Развитие умения определять и объяснять свое отношение к призведению  герою, 

опираясь на опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам и автора к героям 

Формирование умений представлять структуру книги. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента. 

Формирование умений сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и 

рисункам, писать сочинения миниатюры из 3-4 предложений по литературным и 

собственным впечатлениям. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах. 

Знакомство со средствами выразительности. 

Развитие умения выделять рифму. 

Знакомство с понятиями: портрет героя, его речь, поступки, мысли, отношение автора 

к герою. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 К концу 2 класса обучающиеся должны знать/понимать: 

- средства звуковой системы русского языка: гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, глухие и звонкие, ударение, слоги; 

- названия букв русской графики, их порядок следования в алфавите, правила обозначения 

на письме мягких согласных, безударных гласных в двусложных словах, парных звонких 

и глухих согласных на конце слов; правила переноса слов с одной строки на другую; 

- значимые части слова; 

- основные признаки слова, предложения, текста. 

уметь: 

- анализировать речь: вычленять из текста предложения, из предложений слова, из слов 

слоги, значимые части слов: корень, окончание; анализировать звуковой состав слова, 

дифференцируя звуки и определяя их последовательность, выделять голосом ударные 

слоги, сопоставлять звуковой состав с буквенным (производить звукобуквенный анализ); 

- устанавливать связь слов в предложении, определять среди них части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, предлог); 

- каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объемом в 40-45 

слов, писать под диктовку тексты в 35-40 слов; 
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- применять при записи правила о переносе слов; о написании предлогов со словами, 

буквосочетаний жи- ши, ча- ща, чу- щу, чк, чн, об употреблении разделительного мягкого 

знака, большой буквы в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, о 

правописании парных звонких и глухих согласных на конце слов, о написании слов с 

непроизносимыми согласными, о правописании в корнях двусложных слов безударных 

гласных, проверяемых ударением (трава, река, окно); 

- интонационно и пунктуационно оформлять в устной и письменной речи предложение: 

соблюдать интонацию конца предложения, употреблять большую букву в начале и точку, 

вопросительный знак - в конце предложения; 

- определять тему текста, озаглавливать текст (с одной микротемой). 

-объяснять смысл заглавия, его связь с содержанием; 

- прогнозировать содержание; 

- делить текст на части и озаглавливать; 

-характеризовать героя ,его поступки, объяснять причину их; 

-выражать свое отношение к герою; пересказывать тексты от имени одного из героев 

произведения по плану; 

-развивать сюжет произведения; 

-составлять устные рассказы по рисункам;  

-читать по ролям; 

-выразительно и осознанно читать; 

- находить сравнения втекста произведения; 

-выделять в стихотворении рифму. 

Программа также позволяет дать представление о: 

- роли языка слов как средстве и речи как способе общения людей; 

- речевых действиях и разных видах речевой деятельности человека: слушании, 

говорении, чтении, письме, воспроизведении чужой речи; 

- речевой ситуации и особенностях ведения диалога; 

- несловесных средствах - помощниках устного общения: жестах, мимике, позах; 

- свойствах лексических значений русского слова, об изобразительной роли слов, 

употребленных в переносном значении; 

- происхождении (этимологии) ряда слов русского языка, слов иноязычного 

происхождения. 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
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образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Диктант  

 Количество слов: 

1 класс – 15 – 17 слов. 

2 класс – 1 – 2 четверть – 25 – 35 слов. 

               3 – 4 четверть – 35 – 52 слова. 

3 класс – 1 – 2 четверть – 45 – 53 слова. 

               3 – 4 четверть – 53 – 73 слова. 

4 класс – 1 – 2 четверть – 58 – 77 слов. 

               3 – 4 четверть – 76 – 93 слова. 

  Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 3-5 ошибок. 

«2» - более 5 ошибок. 

  Учѐт ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку. 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки. 

  Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (словарные слова). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой. Отсутствие точки в конце предложения не считается ошибкой, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

  Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность еѐ 

выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на оценку, за исключением 
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контрольного списывания. Учитывается только последнее написание. Оформление работы 

так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть 

недостаточно объективным. При оценивание работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

При оценивание работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки 

на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

  Грамматическое задание 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее ? заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее ? заданий. 

«2» - правильно выполнено менее ? заданий. 

 Контрольное списывание 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет  

   исправлений. 

«4» - 1 ошибка или 1 – 2 исправления. 

«3» - 2 – 3 ошибки. 

«2» - 4 и более ошибок. 

 Словарный диктант 

2 класс – 8 –  10 слов. 

3 класс – 10 – 12 слов. 

4 класс – 12 – 15 слов. 

  Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» - 3-5 ошибок. 

 Тест 

«5» - верно выполнено более  90 % заданий. 

«4» - верно выполнено 70% заданий. 

«3» - верно выполнено 50%  заданий 

«2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

 

ОЦЕНКА  ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложения, 

беден словарь, 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др. , нарушена последовательность изложения мыслей, 

 



16 

 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок. 

 Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложения, беден словарь, 3-

6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

  Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за контрольные изложения с 

сочинения. 

Нормы оценок по литературному чтению 
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, 

оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования 

выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

 

Чтение наизусть 
Оценка "5"   -  твердо, безподсказок, знаетнаизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 
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Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям   

Подготовка к выразительному чтению — разметка текста. 

Логическое  ударениефразовое: 

первое- ударное слово подчеркивается пунктиром --—,  

второе - одной чертой ______,  

третье — двумя чертами                     

Пауза: короткая - расположенными по вертикали точками 

средняя — одной вертикальной чертой | 

длинная - двумя вертикальными чертами  | | 

Высота голоса: понижение, стрелка над словом с наклоном вправо вниз  

повышение, стрелка над словом с наклоном вправо вверх  

Темп: замедление - на полях словом - медл. или --—-- 

убыстрение - на полях словом - быстро или ____ 

Отличительной чертой произнесения басни является бытовая интонация. 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

  Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

      

классы 

   

   

Обязательный уровень   Возможный уровень   

1ч 2ч Зч 4ч 1ч 2ч Зч 4ч 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 класс 40сл 50 55 60 55 60 65 70 

3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 1 10 

2 класс: Обязательный уровень:  

              Чтение наизусть - 10-12 стихотворений, 1-3 отрывка из  прозы  

2 класс: Возможный уровень:  

              Чтение наизусть - 15-16стихотворений, 4-5 отрывков из  прозы. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

      1. Учебник «Русский язык» для 2 класса в двух частях (автор — Л. Я. 

Желтовская),М.,АСТ"Астрель",2013. 

      2. Рабочие тетради по русскому языку № 1, 2 (авторы — Л. Я. Желтовская, О. Б. 

Калинина), М., АСТ "Астрель",2013.  

      3. Методическое пособие «Обучение во2 классе по учебнику «Русский язык» Л. Я. 

Желтовской (автор - Л. Я. Желтовская), М., АСТ "Астрель",2013. 

4. Обучение во2 классе по учебнику Русский язык» . Л. Я. Желтовская: программа, 

методические рекомендации, тематическое планирование/ Л. Я. Желтовская-М.:АСТ 

Астрель, 2011. 

5  . М.Х.Идельбаев. Живые родники. – Уфа: Китап, 2006.   

 

Печатные пособия 
Комплект наглядных пособий (наборное полотно, набор букв, слогов-слияний, образцы 

письменных букв); 

Пособие в виде карточек к учебникам «Русский язык» для 1–4-го классов; 

таблицы к основным разделам грамматического материала; 

наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой; 

словари по русскому языку: толковый, словарь фразеологизмов, орфографический, 

морфемный и словообразовательный словари; 

репродукции картин. 

 

Технические средства обучения 

 

классная доска 

компьютер 

интерактивная доска 

принтер 

сканер 

 

 

Список литературы 

 

1. Образовательный процесс в начальной школе: организация, рекомендации, 

информационные материалы/авт.-сост. Т. А. Кобзарѐва, С. Б. Шатохина, И. 

Г.Судак.- Волгоград: 

Учитель, 2009. 

      2. Обучение во 2 классе по учебнику Русский язык» . Л. Я. Желтовская: программа, 

методические рекомендации, тематическое планирование/ Л. Я. Желтовская-М.:АСТ 

Астрель, 2011. 

      3.   Учебник  "Литературное чтение " для 2 класса (автор — Э.Э.Кац Издательство 

Астрель, 

    4. Методическое пособие «Обучение в 2 классе по учебнику «Русский язык» Л. Я. 

Желтовской (автор - Л. Я. Желтовская), М., АСТ, Астрель, 2013. 

     5. Методическое пособие «Обучение в 2 классе по учебнику "Литературное чтение " 

для 2 класса (автор — Э.Э.Кац Издательство Астрель, 

   6.М.Х.Идельбаев. Живые родники. – Уфа: Китап, 2005.   

    7.http://www.bashmakov.su (контрольные работы, методические рекомендации, 

тематическое планирование) 

    8.http://www.1september.ru (нормы контрольных работ, характеристика УМК «Планета 

знаний») 

http://www.bashmakov.su/
http://www.1september.ru/

