
 
 

 



Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения  другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

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

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

всех видов речевой деятельности; 

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

произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

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

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

1. освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, 

работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 

2.  Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

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

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

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

пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное 

мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3 .  Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой 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. Развивается умение сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных средств; 

создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

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

сущности произведений.  



С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя 

решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура 

речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и 

письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели 

чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, 

темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет специфические умения вести диалог, отвечать и 

задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, 

выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль 

текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-

сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

 Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. Эта работа предполагает формирование 

следующих аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-

популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-

следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять 

главную мысль текста ( с  помощью учителя).    

  Настоящая программа предусматривает знакомство ребёнка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по её элементам, 

знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает 

формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического 

разнообразия, доступности для восприятия детьми 6— 10  лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания 

начального этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», 



чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному 

словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной 

школе выделяется 222 ч., их них в 1 классе 18 ч. ( 2  ч. в неделю, 9 учебных недель), во 2 ,  3 и 4 классах по 20 4  ч  ( 2  ч. в неделю, 34  учебные 

недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие 

учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. 

Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и 

т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-

историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полно-

ценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение 

мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление 

плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и 

способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 

литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;
1
 

умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть; 

стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 



 
Содержание начального общего образования по учебному предмету 

 
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 

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 объёму 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: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.      

Прогнозирование содержания книги по её 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, её 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

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 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 событие. Анализ (с  помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 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 приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

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 

личный 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 значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма 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 учётом 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, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 



Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

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: повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (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. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их литературного развития, который характеризуется как умения: 

- осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение чтения для формирования общей культуры 

человека, формирования личностных качеств и социальных ценностей; 

- понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами 

искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; пересказывать текст; 



- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах; 

- работать со справочно-энциклопедическими изданиями 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4 

классов (программы, учебники, др.). 

Примерная программа начального общего образования по 

литературному чтению 

Комплект 

 

 1 

Библиотечный фонд комплектуется на основе феде-

рального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки РФ. 

 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок  1  

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному чтению 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей 

  

У учителя 

 

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Ноутбук. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

1 

1 

1 

1 

 

                   Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.   

                                                                        Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Полки для «Уголка книг». 

4 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

Класс - 2 

 

Учитель  - Алексеева Мария Михайловна 

 

Количество часов: всего - 69  часов; в неделю – 2  часа; 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы по литературному чтению, составленной учителем начальных 

классов Алексеевой М.М., рассмотренной на заседании МС, протокол № 1 от «29» августа 2016 г., согласованной 

заместителем директора по УВР Спировой Л.Н. «29» августа 2016 г., утвержденной директором школы Григорьевым В.Т. 

«29 августа 2016 г.  

 
(реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Всего часов по 

программе 

18 14 20 17 

Дано уроков фактически  

 

   

Не выполнено (указать 

причину) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

 

План  

 

Факт  

1 Книга – великое чудо 03.09  

2 Малые фольклорные жанры. Русские народные песни. Потешки и прибаутки 06.09  

3 Малые фольклорные жанры. Считалки и небылицы 10.09  

4 Народная мудрость в загадках 13.09  

5 Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение духа родного языка 17.09  

6 Тема заботы об окружающих в сказке «Петушок и бобовое зёрнышко» 20.09  

7 Знакомство с русской народной бытовой сказкой «У страха глаза велики» 24.09  

8 Сказка о животных «Лиса и тетерев» 27.09  

9 Нравоучительный характер русской народной сказки «Лиса и журавль» 01.10  

10 Нравоучительный характер русской народной сказки «Каша из топора» 04.10  

11 Победа добра над злом в русской народной сказке «Гуси-лебеди» 08.10  

12 Поступки героев русской народной сказки «Гуси-лебеди» 11.10  

13 Урок-обобщение по теме«Устное народное творчество» 15.10  

14 Образ осени в стихах Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонта «Поспевает брусника…» 18.10  

15 СтихиА. Плещеева, А. Фета об осени 22.10  

16  Поэтическое изображение осени в стихах А. Толстого,С. Есенина, В. Брюсова, И. Токмаковой 25.10  

17 Познавательный характер в произведении Б. Берестова «Хитрые грибы», «Грибы» 29.10  

18 Урок-обобщение по теме «Люблю природу русскую» 01.11  

19 Внеклассное чтение. Мои любимые сказки. 12.11  



20 А. С. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый» (пролог к поэме «Руслан и Людмила») 15.11  

21 Олицетворение в стихах А. С. Пушкина о зиме «Вот север…», «Зима» 19.11  

22 Народная мораль в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 22.11  

23 Нравственность в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 26.11  

24 Внеклассное чтение. Волшебная сказка А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» 29.11  

25 Народная мораль и нравственность в «Сказке о рыбаке и рыбке» 03.12  

26 Победа добра над злом в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 06.12  

27 Рассказ и мораль в басне И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука» 10.12  

28 Осмеяние лени в басне И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей» 13.12  

29 Народная мораль в характере главных героев Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек» 17.12  

30 

 

Особенности сюжета рассказа Л. Н. Толстого «Филипок» 20.12  

31 Познавательный характер в рассказах Л. Н. Толстого. 

Обобщение. 

24.12  

32 Тема заботы о животных. 

Б. Заходер. «Плачет киска»,  

И. Пивоварова. «Жила-была собака…»  

27.12  

33 О братьях наших меньших.  

В. Берестов «Кошкин щенок» 

Забота о животных в рассказах М. Пришвина. М. Пришвин «Ребята и утята» 

14.01  

34 Тема заботы о животных. Е. Чарушин «Страшный рассказ» 17.01  

35 Тема заботы о животных. Б. Житков «Храбрый утёнок» 21.01  

36 Точность и объективность создания картины природы в рассказе «Музыкант». В. Бианки «Сова» 24.01  

37 Из детских журналов.  

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете», «Весёлые чижи» 

28.01  

38 Д. Хармс. «Что это было?». Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»  31.01  



39 

 

Юмор в произведениях. Ю. Владимиров. «Чудаки» 

Мораль в характере главных героев. А. Введенский. «Учёный Петя» 

04.02  

40 Образ зимы в поэзии.  

И. Бунин, К. Бальмонт, Я. Аким. «Первый снег» 

07.02  

41 Природа в стихах.  

Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою…» 

11.02  

42 

 

Природа в стихах. С. Есенин. «Поёт зима –аукает…» 

Поэтическое изображение берёзы С. Есенин. «Берёза» 

14.02  

43 

 

Шутливое искажение действительности. К. И. Чуковский. «Путаница» 

Загадки. Словесная игра в загадках-шутках. К. И. Чуковский. «Радость» 

18.02  

44 Литературная сказка.  

К. И. Чуковский. «Федорино горе»  

21.02  

45 Юмор в стихах.  

С. Я. Маршак. «Кот и лодыри» 

25.02  

46 

 

Удивление и радость в произведениях С. В. Михалкова. «Мой секрет» 

Отношение человека к животным. С. В. Михалков. «Мой щенок»  

28.02  

47 

 

 А. Л. Барто. «Веревочка», «Мы не заметили жука».  

А. Л. Барто. «В школу», «Вовка – добрая душа» 

04.03 

 

 

48 Смешные и поучительные рассказы  

Н. Н. Носова «Затейники» 

07.03  

49 Юмор как добрый развлекающий смех.  

Н. Н. Носов. «Живая шляпа» 

11.03  

50 Я и мои друзья.  

В. Берестов. «За игрой», «Гляжу с высоты»;  

Э. Мошковская. «Я ушел в свои обиды»  

14.03  

51 Общение и поступки детей.  

В. Лунин «Я и Вовка» 

18.03  

  

52 Отношение детей в произведении.  

Н. Булгакова. «Анна, не грусти!» 

21.03  



53 Главная мысль произведения.  

Ю. Ермолаев. «Два пирожных» 

01.04  

54 Отношения детей и взрослых. В. Осеева. «Волшебное слово» 04.04  

  

55 Сила волшебных слов в произведении В. Осеевой «Волшебное слово» 08.04  

56 

 

Настроение поэта в произведении Ф. Тютчева «Зима недаром злится…»  

А. Плещеева «Весна», «Сельская песенка» 

11.04  

57 

 

Приметы весны в произведениях С. Маршака «Снег уж теперь не тот», А. Блока «На лугу» 

«Сердце матери лучше солнца греет».  

И. Бунин. «Матери», А. Плещеев. «В бурю» 

15.04  

58 «И в шутку и всерьёз». Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего!» 18.04  

59 Весёлые и смешные герои. Б. Заходер. «Песенки Винни-Пуха» 22.04  

 

60 

Образы сказочных героев.  

Э. Успенский. «Чебурашка».  «Если был бы я девчонкой» 

25.04  

61 Юмор в стихах Э. Успенского «Над нашей квартирой», «Память» 30.04  

62 Юмористические стихотворения. В. Берестов. «Знакомый»,  

«Путешественники» 

29.04  

63 Характеры детей в стихах.  

В. Берестов. «Кисточка», И. Токмакова «Плим»  

02.05  

64 

 

Юмористические ситуации в стихах. И. Токмакова. «В чудной стране»  

Способы общения героев. Г. Остер. «Будем знакомы» 

06.05  

65 Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог». 

Английская народная песенка «Перчатки» 

Английская народная песенка «Храбрецы» Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк»  

13.05 

 

 

66 Фантастические события в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах» 16.05  

67 Хитрости героя сказки Ш. Перро «Кот в сапогах» 20.05  



68 Реальность и фантастика в сказке.  

Ш. Перро «Красная Шапочка» 

23.05  

69 Внеклассное чтение. Литература на лето 27.05  

 

 


