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Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 2 класса общеобразовательной школы 

(индивидуальное обучение на дому) и регламентируется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным  законом от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373) (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями и дополнениями); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2017 № 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

 распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 № Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации"; 

 методическими рекомендациями "Об организации обучения детей, которые находятся на 

длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации", 

утвержденные заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 14 

октября 2019 г. и первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. 

Яковлевой 17 октября 2019 г.; 

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 августа 2018 № 05-283 

"Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении"; 

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 июня 2019 г. № ТС-1391/07 

"Об организации образования на дому"; 

 Уставом МБОУ Пригорской СШ; 

 основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Пригорской 

СШ (с изменениями и дополнениями); 



 учебным планом МБОУ Пригорской СШ на текущий учебный год; 

 календарным учебным графиком МБОУ Пригорской СШ на текущий учебный год. 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса ориентирована на использование 

УМК, в который входят: 

 Литературное чтение: Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011; 

 Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. - М.: Просвещение 2018; 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». 

Рабочая программа по литературному чтению рассчитана на 68 часов: 2 часа в неделю 

(согласно календарному учебному графику МБОУ Пригорской СШ на текущий учебный год). 

Срок реализации настоящей программы – 1 год. 

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 потребность быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 трудолюбие, как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

 любовь к своей Родине – своему родному дому, двору, улице, городу, селу; 

 миролюбие — умение не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

 стремление узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 вежливость и опрятность, скромность и приветливость. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 умения сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремления устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; умения прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 уверенности в себе, открытости и общительности, умения не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; умения ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

 Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 начальным формам познавательной и личностной рефлексии; 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 



Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие моменты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 смысловому чтению текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной формах; 

 слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

 определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст 

или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой; 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы); 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, как явление национальной и 

мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 



 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования; 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 

Оценка планируемых результатов 

 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие 

по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с 

книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 

виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как 

букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 

вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки 

учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. 

Формы контроля: 

 контроль навыка чтения; 

 пересказ текста; 

 чтение наизусть. 

 

Виды контроля 

(Методическое письмо МОиН РФ "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе" № 

1561/14-15 от 19.11.98 г.; Письмо Министерства Образования № 13-51-120/13 от 03.06.2003) 

 входной (оценка начального уровня подготовки учащегося); 

 текущий (происходит в форме фронтального устного опроса: чтения текста, пересказа 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с 

листа; ответов  на вопросы, теста); 



 тематический (проводится после изучения определённой темы в устной или письменной форме 

(тест); 

 итоговый (проводится в форме проверки навыков чтения). 

Формы контроля: 

 индивидуальный опрос; 

 контроль навыков чтения; 

 тест; 

 самостоятельная работа с книгой; 

 творческая работа; 

 защита проекта. 

Критерии оценки устного ответа (из методического письма МО РФ «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе (№ 1561/14-15 от 19.11.1998г.) 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 



 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 

Критерии оценки тестов: 

 отметка «5» - 90-100% 

 отметка «4» - 75-80% 

 отметка «3» - 60-70% 

 отметка «2» - 50% и менее 

 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения, а так же в первом 

полугодии второго года обучения осуществляются в форме словесных качественных оценок на 

критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки навыков 

чтения в соответствии с критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О 

системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Оценивание навыка чтения 

2 класс 

Оценка Количество слов 

«5» 45-50 слов 

«4» 40-44слов 

«3» 39-35 слов 

«2» менее 35 слов 

 

 

II. 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). 

 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 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, 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: 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. 

 

 

2 класс 
Структура содержания учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

Раздел 1. Вводный урок по курсу литературному чтению – 1 ч. 

Раздел 2. Самое великое чудо на свете – 4 ч. 

Раздел 3.Устное народное творчество – 6 ч. 

Раздел 4. Люблю природу русскую. Осень. – 4 ч. 

Раздел 5. Русские писатели – 7 ч. 

Раздел 6. О братьях наших меньших – 6 ч. 

Раздел 7. Из детских журналов – 2 ч. 

Раздел 8. Люблю природу русскую. Зима. – 4 ч. 

Раздел 9. Писатели детям. – 9 ч. 

Раздел 10. Я и мои друзья. – 5 ч. 

Раздел 11. Люблю природу русскую. Весна. – 6 ч. 

Раздел 12. И в шутку и всерьёз. – 7 ч. 

Раздел 13.Литература зарубежных стран. – 6 ч. 

14. Промежуточная аттестация – 1 ч. 

 

Раздел 1.Вводный урок по курсу литературному чтению (1 ч.) 

Вводный урок. Знакомство с учебником. 

Раздел 2.Самое великое чудо на свете (3 ч. + 1 вн.ч. = 4 ч.) 

Самое великое чудо на свете. Р.С. Сеф «Читателю». 

Вн. чтение «Книги, прочитанные летом». 

Экскурсия в библиотеку. 

Проект «О чём может рассказать школьная библиотека». 

Раздел 3. Устное народное творчество (6 ч.) 

Русские народные песни. 

Потешки и прибаутки. 

Считалки и небылицы. 

Загадки. Пословицы и поговорки. 

Сравнение и сопоставление малых жанров фольклора. 

«Петушок и бобовое зёрнышко» (русская народная сказка). 

«У страха глаза велики» (русская народная сказка). 

«Лиса и тетерев» (русская народная сказка). 

«Лиса и журавль» (русская народная сказка). 

«Каша из топора» (русская народная сказка). 

«Гуси-лебеди» (русская народная сказка). 

А.А. Шибаев «Вспомни сказку». 

Вн. чтение «Русские народные сказки (викторина)». 

Обобщение по теме «Устное народное творчество». 

Раздел 4.Люблю природу русскую. Осень. (4 ч.) 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…». К. Бальмонт «Поспевает брусника». 

А. Плещеев «Осень наступила». 

А. Фет «Ласточки пропали…» 

А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад». В. Брюсов «Сухие листья, сухие 



листья». 

И. Токмакова «Опустел скворечник…» 

В. Берестов «Хитрые грибы». 

М. Пришвин «Осеннее утро». 

Вн. чтение «Стихи русских поэтов об осени». 

Обобщение по теме «Люблю природу русскую. Осень. 

Раздел 5. Русские писатели (7 ч.) 

А. Пушкин «У лукоморья…», «Вот север тучи нагоняя…», «Зима!.. Крестьянин 

торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов «Лебедь, Рак и щука», «Стрекоза и муравей». 

Л. Толстой «Старый дед и внучек», «Филиппок», «Котёнок». 

Вн. чтение «Рассказы Л.Н. Толстого для детей». 

Разноцветные страницы. Обобщение по теме «Русские писатели». 

Раздел 6.О братьях наших меньших (6 ч.) 

А. Шибаев «Кто кем становится». И. Пивоварова «Жила-была собака». 

В. Берестов «Кошкин Щенок». Б. Заходер «Плачет киска …» 

М. Пришвин «Ребята и утята». 

Е. Чарушин «Страшный рассказ». 

Б. Житков «Храбрый утёнок». 

В. Бианки «Музыкант», «Сова». 

Разноцветные страницы. 

Вн. чтение «В. Бианки. «Лесная газета». 

Обобщение по теме «О братьях наших меньших». 

Раздел 7. Из детских журналов. (2 ч.) 

«Детские журналы». 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?» 

С. Маршак «Весёлые чижи». 

Н. Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 

Ю. Владимиров «Чудаки». 

А. Введенский «Учёный Петя», «Лошадка». 

Д. Хармс «Весёлый старичок». 

Вн. чтение «Современные детские журналы». 

Обобщающий урок по теме «Из детских журналов». 

Раздел 8. Люблю природу русскую. Зима. (4 ч.) 

И. Бунин «Зимним холодом пахнуло…»  К. Бальмонт «Светло-пушистая…». 

Я. Аким «Утром кот…» Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…». 

С. Есенин «Поёт зима – аукает» «Берёза». 

«Два Мороза» русская народная сказка. 

С. Михалков «Новогодняя быль». С.Д. Дрожжин «Улицей гуляет …». 

А. Барто «Дело было в январе». 

С Погореловский «В гору, в гору...», А. Прокофьев «Как на горке, на горе». 

Вн. чтение «Стихи русских поэтов о зиме». 

Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую. Зима». 

Раздел 9.Писатели детям (9 ч.) 

К. Чуковский «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Маршак «Кот и лодыри». 

С. Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок». 

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

Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа», «На горке». 

Скороговорки. 

Вн.чтение «Стихи о детях и для детей А. Барто, С. Маршака, С. Михалкова» 

Обобщающий урок по теме «Писатели детям». 

Раздел 10. Я и мои друзья (5 ч.) 

В. Берестов «За игрой». Э.Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду». 

В. Лунин «Я и Вовка». В. Берестов «Гляжу с высоты». 



Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 

Ю. Ермолаев «Два пирожных». 

В. Осеева «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?» 

Е.А. Благинина «Простокваша». В.Н. Орлов «На печи». 

Вн. чтение «Рассказы В. Осеевой». (1 ч.) 

Обобщающий урок по теме «Я и мои друзья». 

Раздел 11. Люблю природу русскую. Весна. (6 ч.) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится». «Весенние воды». 

А. Плещеев «Весна». «Сельская песенка». 

С. Маршак  «Снег теперь уже не тот…». А. Блок «На лугу». 

И. Бунин «Матери». 

А. Плещеев «В бурю». 

Е. Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел…». 

И. Пивоварова. «Здравствуй». С. Васильева «Белая берёза». 

Вн. чтение «Стихи русских поэтов о весне». 

Обобщение по теме «Люблю природу русскую. Весна». 

Раздел 12. И в шутку и всерьёз (7 ч.) 

Б. Заходер «Товарищам детям». «Что красивей всего», «Песенки Вини – Пуха». 

Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой», «Над нашей 

квартирой…», «Память». 

В. Берестов «Знакомый», «Кисточка», «Путешественники». 

И. Токмакова «Плим». 

Г. Остер «Будем знакомы». 

В. Драгунский «Тайное становится явным». 

Ю. Тувим «Про пана Трулялянского». 

Вн. чтение «Творчество Э. Успенского». 

Обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». 

Раздел 13. Литература зарубежных стран (6 ч.) 

Фольклор народов зарубежных стран. Американские народные песенки «Бульдог по 

кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы». 

Фольклор народов зарубежных стран. Французская народная песенка «Сьюзон и 

мотылёк». 

Фольклор народов зарубежных стран. Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают 

дети». 

Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная шапочка». 

Г.-Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

Э. Хогарт «Мафин и паук». 

Вн. чтение «Сказки зарубежных писателей». 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник». 

Обобщение по теме «Литература зарубежных стран». 

Что читать летом? 

14. Промежуточная аттестация (1 ч.) 

Промежуточная аттестация. Проверочная работа. 

 

Стихи для заучивания наизусть 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

В.Д. Берестов «Хитрые грибы».  

А.С. Пушкин «Зима! Крестьянин торжествуя…» 

И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука». 

И. Пивоварова «Жила-была собака…» 

Д. Хармс «Что это было? 

И.А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…» 

С.В. Михалков «Сила воли». 

Э.Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду». 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится …»  



III. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 
 

2 класс 

№п/п Наименование раздела 
Количество 

часов всего 

Из них: 

количество 

часов с учётом 

РПВ 

контрольные 

работы, 

проекты 

1. Вводный урок по курсу литературному 

чтению. 

1  - 

2. Самое великое чудо на свете. 4  1 (проект) 

3. Устное народное творчество. 6  - 

4. Люблю природу русскую. Осень 4  - 

5. Русские писатели. 7  - 

6. О братьях наших меньших. 6  - 

7. Из детских журналов. 2 0,125 - 

8. Люблю природу русскую. Зима. 4  - 

9. Писатели детям. 9 0,125 - 

10. Я и мои друзья. 5  - 

11. Люблю природу русскую. Весна. 6  - 

12. И в шутку и всерьёз. 7   

13. Литература зарубежных стран. 6  1 (проект) 

14. Промежуточная аттестация. 1  1 

ИТОГО: 68 0,25 1 / 2 

 

  



Календарно - тематическое планирование 

по литературному чтению во 2 _____классе 

 

Общее количество часов на предмет по учебному плану: 68 часов. 

По 2 часа в неделю. Всего учебных недель: 34 

Количество часов по четвертям: I четверть ____ часов; II четверть ____ часов; 

III четверть ____ часов; IV четверть ____ часов. 

Количество контрольных работ – 1. 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Дата проведения 

план. факт. 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч.) 

1.  Вводный урок. Знакомство с учебником.   

Самое великое чудо на свете (3 ч. + 1 вн.ч. = 4 ч.) 

2.  Самое великое чудо на свете. Р.С. Сеф «Читателю».   

3.  Вн. чтение «Книги, прочитанные летом».   

4.  Экскурсия в библиотеку.   

5.  Проект «О чём может рассказать школьная библиотека».   

Устное народное творчество (5 ч. + 1 вн.ч. = 6 ч.) 

6.  Русские народные песни.   

7.  Потешки и прибаутки.   

 Считалки и небылицы.   

 Загадки. Пословицы и поговорки.   

8.  Сравнение и сопоставление малых жанров фольклора.   

 «Петушок и бобовое зёрнышко» (русская народная сказка).   

 «У страха глаза велики» (русская народная сказка).   

 «Лиса и тетерев» (русская народная сказка).   

 «Лиса и журавль» (русская народная сказка).   

 «Каша из топора» (русская народная сказка).   

 «Гуси-лебеди» (русская народная сказка).   

9.  А.А. Шибаев «Вспомни сказку».   

10.  Вн. чтение «Русские народные сказки (викторина)».   

11.  Обобщение по теме «Устное народное творчество».   

Люблю природу русскую. Осень. (3 ч. + 1 вн.ч. = 4 ч.) 

12.  Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…». К. Бальмонт 

«Поспевает брусника». 

  

13.  А. Плещеев «Осень наступила». А. Фет «Ласточки пропали…».   

 А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад». В. Брюсов 

«Сухие листья, сухие листья». 

  

 И. Токмакова «Опустел скворечник…». В. Берестов «Хитрые 

грибы». 

  

 М. Пришвин «Осеннее утро».   

14.  Вн. чтение «Стихи русских поэтов об осени».   

15.  Обобщение по теме «Люблю природу русскую. Осень».   

Русские писатели (6 ч. + 1 вн.ч = 7 ч.) 

16.  А. Пушкин «У лукоморья…».   

 А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя…».   

 А. Пушкин «Зима!.. Крестьянин торжествуя…».   

 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».   

17.  И. Крылов «Лебедь, Рак и щука».   

 И. Крылов «Стрекоза и муравей».   

18.  Л. Толстой «Старый дед и внучек».   

19.  Л. Толстой «Филиппок».   

20.  Л. Толстой «Котёнок».   



21.  Вн. чтение «Рассказы Л.Н. Толстого для детей».   

22.  Разноцветные страницы. Обобщение по теме «Русские писатели».   

О братьях наших меньших (5 ч. + 1 вн.ч. =6 ч.) 

23.  А. Шибаев «Кто кем становится». И. Пивоварова «Жила-была 

собака». 

  

24.  В. Берестов «Кошкин Щенок». Б. Заходер «Плачет киска …»   

 М. Пришвин «Ребята и утята».   

25.  Е. Чарушин «Страшный рассказ».   

26.  Б. Житков «Храбрый утёнок».   

 В. Бианки «Музыкант».   

 В. Бианки «Сова».   

27.  Вн. чтение «В. Бианки. «Лесная газета».   

28.  Обобщение по теме «О братьях наших меньших».   

Из детских журналов (1 ч. + 1 вн.ч. = 2 ч.) 

 «Детские журналы».   

29.  Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?» 

С. Маршак «Весёлые чижи». 

Н. Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 

  

 Ю. Владимиров «Чудаки».   

 А. Введенский «Учёный Петя», «Лошадка».   

 Д. Хармс «Весёлый старичок».   

30.  Вн. чтение «Современные детские журналы». *Библиотечный 

урок «Газеты и журналы для детей» 

  

Люблю природу русскую. Зима (8 ч. + 1 вн.ч = 9 ч.) 

31.  И. Бунин «Зимним холодом пахнуло…»  К. Бальмонт «Светло-

пушистая…» 

  

32.  Я. Аким «Утром кот…» Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…»   

33.  С. Есенин «Поёт зима – аукает» «Берёза».   

34.  «Два Мороза» русская народная сказка.   

35.  С. Михалков «Новогодняя быль». С.Д. Дрожжин «Улицей гуляет 

…» 

  

36.  А. Барто «Дело было в январе».   

37.  С Погореловский «В гору, в гору...»,  А. Прокофьев «Как на горке, 

на горе» 

  

38.  Вн.чтение «Стихи русских поэтов о зиме».   

39.  Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую. Зима».   

Писатели детям (4 ч. + 1 вн.ч. = 5 ч.) 

 К. Чуковский «Путаница». К. Чуковский «Радость».   

40.  К. Чуковский «Федорино горе». *Книжная выставка «Добрый 

волшебник» (140 лет со дня рождения К. И. Чуковского) 

  

 С. Маршак «Кот и лодыри». «Мой секрет».   

 С. Михалков «Сила воли». «Мой щенок».   

 А. Барто «Верёвочка» «В школу». «Вовка – добрая душа».   

41.  Н. Носов «Затейники».   

42.  Н Носов «Живая шляпа».   

43.  Н. Носов «На горке».   

 Скороговорки.   

44.  Вн.чтение «Стихи о детях и для детей А. Барто, С. Маршака, С. 

Михалкова». 

  

Я и мои друзья (5 ч. +1 вн.ч. = 6 ч.) 

45.  В. Берестов «За игрой». Э.Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду».   

46.  В. Лунин «Я и Вовка». В. Берестов «Гляжу с высоты».   

 Н. Булгаков «Анна, не грусти!»   



 Ю. Ермолаев «Два пирожных».   

47.  В. Осеева «Волшебное слово». «Хорошее». «Почему?»   

48.  Е.А. Благинина «Простокваша». В.Н. Орлов «На печи».   

49.  Вн. чтение «Рассказы В. Осеевой».   

50.  Обобщающий урок по теме «Я и мои друзья».   

Люблю природу русскую. Весна. (6 ч. + 1 вн.ч. = 7 ч.) 

51.  Ф. Тютчев «Зима недаром злится». «Весенние воды».   

52.  А. Плещеев «Весна». «Сельская песенка». «В бурю».   

53.  С. Маршак  «Снег теперь уже не тот…»  А. Блок «На лугу»   

54.  И. Бунин «Матери».   

55.  Е. Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел…» 

  

 И. Пивоварова. «Здравствуй». С. Васильева «Белая берёза».   

56.  Вн. чтение «Стихи русских поэтов о весне».   

57.  Обобщение по теме «Люблю природу русскую. Весна».   

И в шутку и всерьёз (5 ч.+1 вн.ч. = 6 ч.) 

58.  Б. Заходер «Товарищам детям». «Что красивей всего». «Песенки 

Винни – Пуха». 

  

59.  Э. Успенский «Чебурашка».   

60.  Э.Успенский «Если был бы я девчонкой» «Над нашей 

квартирой…», «Память». 

  

 В. Берестов «Знакомый», «Кисточка». «Путешественники».   

 И. Токмакова «Плим». Г. Остер «Будем знакомы» .   

61.  В. Драгунский «Тайное становится явным».   

62.  Ю. Тувим «Про пана Трулялянского».   

63.  Вн. чтение «Творчество Э. Успенского».   

Литература зарубежных стран (5 ч. + 1 вн.ч. = 6 ч.) 

64.  Фольклор народов зарубежных стран. Американские народные 

песенки «Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы». 

  

65.  Фольклор народов зарубежных стран. Французская народная 

песенка «Сюзон и мотылёк». Немецкая народная песенка «Знают 

мамы, знают дети». 

  

 Ш. Перро «Кот в сапогах». «Красная шапочка».   

 Г.-Х. Андерсен «Принцесса на горошине».   

 Э. Хогарт «Мафин и паук».   

66.  Вн. чтение «Сказки зарубежных писателей».   

67.  Проект «Мой любимый писатель-сказочник».   

Промежуточная аттестация (1 ч.) 

68.  Промежуточная аттестация. Проверочная работа.   

 

* с учётом Рабочей программы воспитания 

Курсивом выделены темы для самостоятельного изучения 


