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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным пред&
метом в начальной школе, с помощью которого можно решать
не только узкопредметные задачи, но и общие для всех пред&
метов задачи гуманитарного развития младшего школьника.
Это прежде всего воспитание сознания, чутко и интеллигентно
воспринимающего мир (не только произведения литературы и
художественной культуры, но и весь окружающий мир — мир
людей и природы). Только такое специально воспитанное со&
знание, способное обнаруживать смысл и красоту в окружаю&
щем мире, имеет возможность в процессе взросления не ску&
чать и не растрачивать себя попусту. Такое сознание всегда
ощущает себя укорененным: в произведениях художественной
культуры, в красоте природы, в ценности человеческих чувств
и отношений. 

Основная литературоведческая цель курса «Литератур&
ное чтение» в начальной школе — сформировать за четыре го&
да инструментарий, необходимый и достаточный для того, что&
бы в основной школе уметь полноценно читать и воспринимать
во взаимосвязи произведения фольклора и авторской литера&
туры; а также получать эстетическое удовольствие от текстов,
представляющих разные типы повествования: прозу, поэзию,
драму (мы не вводим деления литературы на разные роды —
эпос, лирику и драму, но вводим деление на разные типы по&
вествования).
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4. Использование авторской литературой фольклорных жа&
нров, сюжетных линий и приемов не делает авторские произ&
ведения фольклорными. В авторской литературе другой мир
ценностей: главными являются не групповые ценности людей,
подчиняющихся природному ритму, — главным становится жизнь
конкретного человека с его индивидуальными переживаниями.
Авторские произведения — это уникальные истории человече&
ских переживаний. Фольклорные тексты — это повторяющие&
ся истории выживания героев в борьбе с волшебным миром
(чужим, не присвоенным миром), заканчивающиеся победой
над ним и восстановлением нарушенного порядка.

Идея вторая. Постепенно формировать базовое понятие
курса «Литературное чтение» — понятие художественного об&
раза (сам термин мы, безусловно, не используем). Для этого
надо: 

1. Познакомить младших школьников с доступными их вос&
приятию художественными приемами*: олицетворением,
сравнением и антитезой, которую мы называем приемом кон&
траста. Любой художественный прием — в силу присущей его
природе двуплановости — является первоклеткой художест&
венного образа, поэтому воспитанная на уроках способность
выделять в тексте и понимать художественные приемы — это
первый шаг на пути к пониманию особенностей художествен&
ного образа. 

2. На материале произведений живописи и графики пока&
зать школьникам особенности художественного образа в изо&
бразительном искусстве. Сначала — на материале классичес&
ких иллюстраций к конкретным фольклорным и литературным
текстам (школьники смогут убедиться в том, что писатель (по&
эт) и художник могут поделиться сходным переживанием, что
их оценка событий или героев может быть похожа, но выра&

Основная цель отражена в главных идеях, развиваемых на
протяжении четырех лет обучения, а также в конкретных зада&
чах, решение которых позволяет осуществить эти идеи и реа&
лизовать основную цель обучения — сформировать инструмен&
тарий для анализа художественных произведений. 

Идея первая. Сформировать грамотные представления о
взаимоотношениях мифа, фольклорных жанров и произведе&
ний авторской литературы.

1. Миф — это способ жизни человечества в древности, в
дописьменный период истории, помогавший установить
отношения человека с миром природы. Миф воспринимает мир
как борьбу своей, присвоенной части мира и чужой, не при&
своенной части. С мифом напрямую связаны как малые жанры
фольклора, так и его «большие» жанры. Бо′льшая часть малых
жанров фольклора носит обрядово&игровой характер. Загадка —
это древний способ шифровать и запоминать важнейшие све&
дения о природе; закличка — способ уговаривать (заклинать)
природу. Считалка — древний способ тайного счета и способ
бросать жребий. Миф связан с такими жанрами фольклора, как
сказка о животных и волшебная сказка. В сказке о животных
находят выражение древнейшие представления о животных&
тотемах. В волшебной сказке животное&тотем является одним
из волшебных помощников героя. Волшебная сказка отражает
древнейший обряд посвящения юного человека в мир взрослых,
смысл которого — в прохождении посвящаемым ряда испыта&
ний, в результате чего происходит повзросление, переход че&
ловека в новое качество.

2. Мифологические сюжеты и фольклорные жанры сходны
в разных культурах мира, имеют международный характер. 

3. Фольклор: а) предшествует авторской литературе; б) су&
ществует параллельно с авторской литературой; в) живет в
авторской литературе в скрытом виде (в виде композиционных
структур, сюжетных схем, фигур и приемов). Авторская литера&
тура использует: а) жанровые структуры фольклора (жанр сказ&
ки, все малые жанры); б) сюжетно&композиционные особенно&
сти жанров фольклора; в) фигуры речи (повтор) и художествен&
ные приемы, большая часть которых имеет древнейшее
происхождение.
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* Примечание. Конечно, проследить древнейшую природу основ&
ных художественных приемов в начальной школе не представляется
возможным, но сам учитель должен чувствовать их мифологическую
укорененность: в олицетворении хорошо видно его древнее проис&
хождение, связанное с одушевлением предметов и явлений; в осно&
ве сравнения — древнейшее представление о взаимосвязи и взаимо&
превращаемости всех предметов и явлений; в основе контраста —
древнейший способ восприятия мира в оппозициях.



ле, поэзия как область искусства может быть навсегда поте&
ряна для многих школьников. 

1. Не пользуясь специальной терминологией, создать ус&
ловия для того, чтобы школьник почувствовал СОДЕРЖАТЕЛЬ&
НОСТЬ тех особенностей поэзии, которые принято считать
формальными: содержательность рифмы (парной, перекрест&
ной, охватной); содержательность размера (последовательно&
сти ударных и безударных слогов в строчке + длины строчки);
содержательность типа окончаний рифмы (мужское, женское,
дактилическое) и т. д. 

2. На материале разных переводов одного и того же ко&
роткого стихотворения учить различать нюансы смысла, по&
рождаемые разной ФОРМОЙ. Анализируя особенности поэти&
ческой формы, учить видеть АВТОРА переводов, постигать
особенности его восприятия мира и его творческого почерка.

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфи&
ческие задачи.

Конкретные задачи, помогающие реализации всех
идей курса «Литературное чтение», сформулированы в про3
граммных требованиях к каждому году обучения.

Программные требования 13го класса определяются:
а) необходимостью формирования потребности и мотива

чтения (апробированные в многочисленной детской аудитории
тексты должны очень нравиться и запоминаться, вызывать все
возрастающее желание читать дальше и дальше, преодолевать
технические трудности чтения ради получения удовольствия и
удовлетворения познавательного интереса);

б) начальными умениями и навыками чтения детей шести
лет (предпочтение отдается стихотворной форме, которая
близка детям по разным основаниям: короткая строка сооб&
щает ребенку при чтении бо′льшую уверенность в своих силах;
рифма помогает «угадывать» слово, прибавляя уверенности в
процессе чтения; ритм органически близок маленьким детям,
действуя на них жизнеутверждающе); 

в) логикой развития литературного процесса от устного на&
родного творчества к письменным формам (первоклассники
знакомятся с доступными возрасту малыми жанрами фолькло&
ра, с кумулятивной сказкой&цепочкой, с разнообразной автор&
ской детской поэзией, с коротким авторским рассказом);

жена разным языком — языком литературы и живописи (гра&
фики)); потом — на материале живописных произведений, не
связанных с текстами тематически, но связанных сходством
восприятия мира писателем (поэтом) и художником. 

3. Создать условия (подбором текстов и системой вопро&
сов) для интуитивного понимания того, в чем заключается от&
личие правды реальной жизни от художественной правды. Ху&
дожественная правда при этом понимается как правда чувств
и отношений, которая может быть представлена в любых вы&
мышленных обстоятельствах.

Идея третья. Учить младших школьников различать жан&
ры — сначала жанры фольклора, потом — жанры литерату&
ры, поскольку сама структура любого жанра содержательна.
Вместе с тем необходимо показывать условность жанровых
границ. То же самое касается деления литературы на разные
типы повествования.

1. Несмотря на существующее жанровое деление, грани&
цы между жанрами как фольклора, так и литературы не стро&
ги и размыты. Прибаутка может включать в себя небылицу и
дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ — сказ&
ку и т. д. Если школьник с нашей помощью научится обнару&
живать сложную природу текста, его восприятие текста станет
многомерным, он сумеет понять и неоднозначность как автор&
ского замысла, так и мира фольклора и литературы в целом.

2. Границы между разными типами повествования (прозой,
поэзией, драмой) и определенны, и условны одновременно: их
объединяет не только единство мира ценностей, но и единст&
во приемов, которыми пользуется каждый тип (способность
прозы и драмы быть лиричными; способность поэзии быть
эпичной, а также обрастать чертами драматического искусст&
ва). Это очень важно в дальнейшем, когда в основной школе
учащиеся познакомятся с разными родами литературы — эпо&
сом, лирикой и драмой. (В связи с тем, что ЭПОС — далеко
не всегда прозаическое произведение (это может быть и по&
эма), а ЛИРИКА — далеко не всегда стихотворное; чтобы у
школьника не сформировался неверный стереотип.)

Идея четвертая. Необходимо помочь младшим школьни&
кам полюбить поэзию, научить наслаждаться особенностями
поэтической формы: если этого не сделать в начальной шко&
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ПРОГРАММА 13ГО КЛАССА (40 ч) 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и
прозаическом произведении. Название произведения (заголо&
вок), автор (поэт, писатель) в литературном произведении; от&
сутствие автора в народном произведении.

Устное народное творчество и литература. Общее пред&
ставление о фольклоре. Отсутствие автора, устная передача,
практически&игровой характер малых жанров фольклора. Ма&
лые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка,
считалка, загадка, скороговорка, закличка. Знакомство с жан&
рами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки&цепочки).
Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора,
как загадка, докучная сказка.

Средства выражения авторского отношения к изображаемо&
му (название произведения, характеристика героев, другие спо&
собы авторской оценки).

Эмоциональный тон произведения. Определение серь&
езного и шуточного (юмористического) характера произведе&
ния. Эмоциональная передача характера произведения при
чтении вслух, наизусть: использование голоса (нужных интона&
ций, тона, силы и темпа речи, смысловых пауз, логических уда&
рений) и несловесных средств (мимики, движений, жестов). 

Средства художественной выразительности. Обнаруже&
ние приемов выразительности в процессе анализа текстов. Пер&
вичные представления об олицетворении, разный смысл по&
второв, выразительность звукописи; понятие рифмы, вырази&
тельность рифмы.

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рас&
сказ, стихотворение. Практическое их различение.

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух обра&
зов. Выражение собственного отношения к каждому из героев. 

Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэти&
ческого взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и
смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаруже&
ние рифмы. 

Библиографическая культура. Формирование умения
находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»,
умения ориентироваться в них, находя нужное произведение.

г) актуальным уровнем эстетического и нравственного раз&
вития детей шести лет (многие фольклорные и литературные
сюжеты рассматриваемых текстов носят игровой характер;
бoльшая часть текстов ориентирована на формирование у млад&
шего школьника чувства юмора — наиболее доступной в этом
возрасте формы эстетического чувства; тексты лишены пря&
мой назидательности и содержат только те нравственные про&
блемы, которые актуальны для ребенка шести&семи лет).

Программа 1&го класса предполагает плавный переход от
«Азбуки» к учебному предмету «Литературное чтение». Младшие
школьники совершенствуют начальные умения и навыки
осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора
и учатся осваивать их практически; получают представление о
сюжетно&композиционных особенностях докучной и кумулятив&
ной сказки. Кроме того, они знакомятся с образцами авторской
литературы, читая небольшие прозаические и поэтические
тексты. На материале фольклорной и авторской поэзии
первоклассники получают начальные представления о рифме
как о созвучных словах, находящихся в конце строк; учатся об&
наруживать повтор и звукопись как средства художественной
выразительности. Сравнивая короткие тексты, представляющие
собой малые жанры фольклора, с классическими иллюстрациями
к этим текстам, младшие школьники на практике убеждаются
в том, что художественный образ может быть создан разными
средствами, языком разных видов искусства.

Итогом первого года обучения является формирование мо&
тива и начальных умений и навыков осознанного чтения и ко&
роткого устного высказывания (в рамках ответа на конкретный
вопрос учебника). Дети получают общее представление о ма&
лых жанрах фольклора, о различиях прозы и поэзии, знакомят&
ся с понятиями «автор» и «название» произведения; называют
персонажей произведения, выражают свое отношение к про&
исходящему в тексте, находят повторы и рифмы.

Главная задача обучения в 1&м классе — формирование по&
требности и мотива чтения и совершенствование необходимых
для этого умений и навыков — остается актуальной и на про&
тяжении следующих лет начального обучения.
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• об отличии поэтического текста от прозаического;
• о таких особенностях стихотворных фольклорных текстов,

как наличие рифмы и повторов;
• о том, что такое рифма.
Знать:
• наизусть 3—4 стихотворения разных авторов;
• содержание произведений, прочитанных в классе.
Уметь:
• читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами

вслух и «про себя»; темп чтения 30—35 слов в минуту вслух; 40—
45 слов в минуту «про себя»;

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать
интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями текста;

• находить средства художественной выразительности в текс&
те (заголовок, повтор, уменьшительно&ласкательная форма слов,
восклицательный и вопросительный знаки; звукопись; рифмы);

• отличать монолог от диалога;
• задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произ&

ведения

Программа обеспечивается следующими пособиями
учебно3методического комплекта:

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. — М.:
Академкнига/Учебник, 2002, 2003, 2005, 2006.

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс. Хрестоматия. —
М.: Академкнига/Учебник, 2002, 2003, 2005, 2006.

Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс. Тетрадь
для самостоятельной работы. — М.: Академкнига/Учебник, 2002,
2003, 2005, 2006.

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к
учебнику «Литературное чтение. 1 класс». — М.: Академкни�
га/Учебник, 2003, 2005, 2006.

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе
аналитико&синтетического звукобуквенного метода, учитываю&
щего позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблю&
дением орфоэпических норм, в случае необходимости с
предварительным разбором случаев расхождения произноше&
ния и написания слов. Создание мотивации перечитывания: с
разной целью, разными интонациями, в разном темпе и наст&
роении, с различной громкостью.

Круг чтения первого года обучения
Малые жанры фольклора: прибаутки, считалки, небыли&

цы, скороговорки, загадки, заклички.
Русские народные сказки
Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про

сороку и рака». Кумулятивные сказки (сказки&цепочки): «Реп&
ка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и медведь»*.

Русские писатели и поэты
Л. Толстой «Косточка»*, М. Горький «Воробьишко».
Современная русская и зарубежная литература
Поэзия: А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский,

Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. Токмакова, С. Козлов,
А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. Куш&
нер, С. Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз.

Проза: Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); Г. Ос&
тер «Эхо»; С. Воронин «Необыкновенная ромашка»; Ю. Коваль
«Полет»*, «Снегири и коты»*, «В березах»*; Д. Биссет
«Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»*; Н. Друк «Сказка»*; Б. За&
ходер «Серая звездочка»*. 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, вхо&
дят не в учебник, а в хрестоматию.

Требования к уровню подготовки учащихся к концу первого
года обучения

Иметь общее представление:
• о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка,

считалка, закличка, скороговорка, небылица, прибаутка, докуч&
ная сказка, сказка&цепочка (кумулятивная сказка); 

• об отличии фольклорного текста от литературного;
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сюжеты рассматриваемых текстов носят игровой характер;
бoльшая часть текстов ориентирована на формирование у млад&
шего школьника чувства юмора — наиболее доступной в этом
возрасте формы эстетического чувства; тексты лишены пря&
мой назидательности и содержат только те нравственные про&
блемы, которые актуальны для ребенка шести&семи лет).

Основная особенность учебника, отвечающая установке
комплекта в целом на организацию самостоятельной работы, —
максимальное размещение методического аппарата в самом
учебнике. Это касается не только системы вопросов, относя&
щихся к содержанию текстов, но также и организационных
форм учебной деятельности: сам учебник (а не методический
комментарий к нему) ориентирует учащихся работать в паре,
меняться ролями, работать в группе. Все подобные организа&
ционные требования сформулированы словесно и продубли&
рованы значками&пиктограммами, с тем чтобы в дальнейшем
(во 2—4 классах) младший школьник правильно реагировал на
требование каждой пиктограммы.

Главная задача — формирование мотива чтения и со3
вершенствование начальных умений и навыков чтения

Для совершенствования умений и отработки навыков чте&
ния в учебнике продумана система работы, включающая: 

а) задания, нацеленные на перечитывание текста по разным
содержательным основаниям (для создания определенной
эмоции, для имитации звукоподражания, для подчеркивания
особенностей жанра, для обнаружения ритма и рифмы и т. д.);

б) задания, нацеленные на перечитывание для выполнения
определенных организационных требований (чтение по ролям
с соседом по парте; чтение по цепочке; чтение в малой груп&
пе с фиксируемым самим учебником распределением ролей;
чтение, сопровождаемое игровым действием (считалка, за&
кличка, скороговорка). 

С целью создания ситуации успеха в процессе чтения был
произведен тщательный отбор текстов. Отобранные тексты от&
вечают нескольким требованиям: они апробированы в много&
численной детской аудитории (возраст 5—7 лет) и вызывают
ярко выраженные положительные эмоции; все вместе они от&

КОНЦЕПЦИЯ

Литературоведческий минимум учебно&методического
комплекта по «Литературному чтению» определяется:

а) логикой развития литературного процесса от устного на&
родного творчества к письменным формам (первоклассники
знакомятся с доступными возрасту малыми жанрами фолькло&
ра, с кумулятивной сказкой&цепочкой, с авторской детской по&
эзией, с коротким авторским рассказом);

б) начальными умениями и навыками чтения шестилетних
детей (предпочтение отдается стихотворной форме, которая
близка детям по разным основаниям: короткая строка сооб&
щает ребенку при чтении большую уверенность в своих силах;
рифма помогает «угадывать» слово, прибавляя уверенности в
процессе чтения; ритм органически близок маленьким детям,
действует на них жизнеутверждающе); 

в) необходимостью формирования потребности и мотива
чтения (апробированные в многочисленной детской аудитории
тексты должны очень нравиться и запоминаться, вызывать все
возрастающее желание читать дальше и дальше, преодолевать
технические трудности чтения ради получения удовольствия и
удовлетворения познавательного интереса);

г) актуальным уровнем эстетического и нравственного раз&
вития детей шести лет (многие фольклорные и литературные
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вечают логике развития литературоведческой проблемы, ре&
шаемой в 1&м классе. Преимущество отдается стихотворной
форме; и народные, и авторские стихотворения содержат по&
вторы слов и целых строчек; прозаические произведения от&
личаются малым объемом, содержат повторяющиеся звенья
текста (и кумулятивная, и докучная сказка). 

Наличие многочисленных текстовых повторов — принципи&
альная особенность отобранных текстов, позволяющая решать
две очень важные задачи:

а) повтор позволяет младшему школьнику «реабилитиро&
ваться» во время чтения повторяющейся строчки, прибавляет
ему психологической уверенности в процессе чтения, создает
ситуацию комфорта и успеха;

б) просматривание и чтение повтора — это зарядка для глаз,
которая приучает «узнавать» только что освоенное пошагово
как целое, это один из механизмов перевода внутреннего чте&
ния во внешний ряд. 

Методический аппарат и инструментальность комплекта
Младший школьник приучается работать на уроке с двумя

пособиями из трех, предназначенных для него, — с учебником
и тетрадью для самостоятельной работы или с учебником и
хрестоматией. Все три пособия связаны единством замысла,
общими сквозными героями — Мишей и Машей, необходимо&
стью решения общих задач, проблемным, практическим и твор&
ческим характером заданий. 

Система заданий, нацеленных на совершенствование чита&
тельских умений и навыков, продумана таким образом, чтобы
школьник испытывал постоянную потребность в перечитывании
текста, решая какую&либо содержательную задачу (передать го&
лосом жужжание пчелы; определить, какая строфа самая смеш&
ная, какую строфу легче прочитать; передать определенную
эмоцию при чтении и т. д.) или выполняя определенную игро&
вую или организационную роль (чтение скороговорок и счита&
лок, чтение по очереди с соседом, чтение по цепочке, чтение
по ролям и т. д.).

Главный прием, на основе которого формулируется боль&
шая часть заданий, носящих литературоведческий характер, —
это прием сравнения. Младший школьник учится сравнивать
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могут быть восприняты (на уровне узнавания выделенных осо&
бенностей в других текстах) такие особенности художествен&
ного текста, как:

• композиция сказки&цепочки (кумулятивной сказки), состо&
ящая из повторяющихся звеньев и отличающаяся накоплением
героев или эпизодов («Репка», «Колобок», «Теремок»);

• композиция сказки&кольца (докучной сказки), отличающая&
ся полным повторением, хождением по кругу («Сказка про бело&
го бычка»);

• наличие повторов в любом тексте (прозаическом и поэти&
ческом, авторском и фольклорном);

• наличие парной рифмы в стихотворных произведениях и
сама природа рифмы (созвучие слов в конце строчек);

• присутствие звукописи как средства художественной выра&
зительности текста (в скороговорке, в авторском стихотворе&
нии);

• идентификация (в силу ярко выраженной специфики, а так&
же игровой и шуточной природы указанных жанров) таких малых
жанров фольклора, как считалка, загадка, скороговорка, заклич&
ка, прибаутка;

• идентификация ярко выраженных жанровых признаков на&
родной считалки, загадки и скороговорки в авторской поэзии;

• соотнесение словесного художественного образа с его жи&
вописной (графической) иллюстрацией.

Логика работы с фольклорными текстами
В 13м классе: обнаружение прикладного, игрового, шуточ&

ного характера малых фольклорных жанров как пропедевтика
грядущего (в 3&м классе) понимания того, что они были час&
тью обрядовой практики, входили в социокультурный комплекс
МИФА. Знакомство с закличкой как со способом уговаривать
Природу. Интуитивное понимание ритмичности текстов мало&
го фольклора. Обнаружение того, что тексты «складные», то
есть рифмованные, что их особенностью является наличие по&
втора. Понимание сюжетно&композиционных особенностей ку&
мулятивной сказки как сказки&цепочки и докучной сказки как
сказки, ходящей по кругу.

Во 23м классе: знакомство со сказкой о животных и пер&
вые представления о природе и сюжетно&композиционных осо&

между собой произведения разных малых фольклорных жан&
ров, обнаруживая их сходство и различие; произведения од&
ного фольклорного жанра на разные сюжеты и на один и тот
же сюжет; авторские и фольклорные стихи. Учится сравнивать
словесный и живописный образ на примере классических ил&
люстраций к малым фольклорным формам. Первоклассника по&
буждают сравнивать всегда несовпадающие мнения Маши и
Миши; сравнивая их, он учится отыскивать аргументы в поль&
зу того или другого и — что очень важно — определяется сам. 

Еще один прием, помогающий младшему школьнику не за&
поминать, но осваивать доступные его пониманию жанровые
особенности текстов, — практическое участие в создании тек&
стов определенного жанра на основе рассмотренной совмест&
но с учебником (учителем) жанровой схемы и использования
предложенных учебником героев и сюжетных ходов. Так осва&
ивается сюжетная (композиционная) схема кумулятивной и до&
кучной сказки, так осваиваются особенности заклички и загадки. 

Инструментальность учебника основывается и на создании
интерактивного поля вокруг текстов: понимание текстов облег&
чает система цветных фонов, маркирующих необходимые для
решения содержательной задачи строчки, слова, сочетания
слов, слоги и буквы. Эта система облегчает обнаружение ре&
бенком повторов в фольклорных текстах, сходных согласных в
скороговорках, созвучных слогов, формирующих рифму, и т. д.
Решению задач, связанных с пониманием особенностей текс&
та, помогает и система текущих иллюстраций, создающих об&
разный аналог литературоведческих понятий (так поясняются
особенности композиции кумулятивной сказки как сказки&це&
почки; особенности докучной сказки как сказки&кольца; так по&
ясняется и другая особенность народного творчества — нали&
чие повторов).

Решение конкретных литературоведческих задач
Задача понимания особенностей художественного образа

(которая является важнейшей в эстетическом воспитании
младших школьников) может решаться только очень постепен&
но, с учетом возрастных возможностей восприятия художест&
венного текста. Опыт работы с дошкольниками и младшими
школьниками убеждает в том, что в возрасте 6—7 лет детьми
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кими подробностями, предметным миром эпохи письменного
периода). Эволюция былинного героя (Святогор — часть стихии;
Илья — часть мира, общины; Садко — часть общины&гильдии
купцов великого Новгорода).

Основная этическая задача курса «Литературное чтение»
Хотелось бы сразу отметить, что задачи нравственного и эко&

логического воспитания младших школьников, задача воспита&
ния гражданского сознания, чувства гордости за свое Отечест&
во (то есть не собственно эстетические) решаются в курсе «Ли&
тературное чтение» не способом назидательного умозрения, не
путем подбора специальных текстов, носящих откровенно «вос&
питательный» характер, но исходя из общей социально&
философской концепции преподавания курса «Литературное
чтение» и не нарушая логики этого курса, его философско&
эстетической ориентации. Учебник каждый раз обращается к
младшему школьнику, опираясь на то, что он — целостная лич&
ность, укорененная в мире природы, в традициях, в отечест&
венной истории, в своей семье, актуализируя в нем важней&
шие общечеловеческие ценности, а не сосредоточиваясь на
решении конкретных житейских ситуаций, которыми так изо&
билует назидательная детская литература. Курс «Литературное
чтение» не работает в ключе: плохо быть жадным, капризным,
ленивым, плохо ябедничать и драться, хорошо помогать стар&
шим и добросовестно учиться... Курс ориентирует младшего
школьника на то, чтобы он умел вглядываться и вслушиваться,
чтобы учился замечать красоту окружающего мира, состояние
и настроение других людей, не спешил с выводами относи&
тельно поступков других людей, приучался к тому, что все в
мире неоднозначно и сложно. 

То же касается воспитания гражданского сознания и любви
к Отечеству. Эта работа строится не как назидательно&плакат&
ная. Она представляет собой разработанную систему, реали&
зация которой позволит добиться серьезных результатов, в
частности сформировать сложное чувство любви к отечеству
(щемящее чувство очарования родной природой, чувство гор&
дости отечественной историей, чувство восхищения памятни&
ками отечественной культуры, чувство удивления перед нео&
быкновенными возможностями и богатством родного языка,

бенностях волшебной сказки (на уровне знакомства с мотивом
ухода героя из дома, встречи с волшебным миром, решения
трудных задач, помощи волшебного помощника или волшеб&
ного предмета).

В 33м классе: формирование начальных представлений о
мифе как о способе взаимоотношений человека и Природы.
Отражение этого в малых фольклорных жанрах. Понимание
природы загадки как древнего образного способа шифровать
важнейшие сведения о Природе. Понимание природы считалки
как древнего способа скрыть результат счета, используя
зашифрованные слова. Воспоминание о закличке как о способе
уговаривать Природу и договариваться с ней. 

Формирование начальных представлений о мифе как о
древней картине мира, в которой вся жизнь воспринимается
через призму противопоставления реального (земного) и чу&
десного (волшебного), как борьба двух начал (жизни и смер&
ти, добра и зла, света и тьмы, востока и запада, лета и зимы
и т. д.). Волшебное и земное пространство в сказках. Волшебные
числа и логика их получения (3, 4, 7, 12, 10, 40).

Понимание некоторых особенностей сказки о животных: фор&
мирование представления о животных&прародителях (тотемах),
которые действуют в волшебной сказке; о животных&проказни&
ках (трикстерах), об иерархии животных в русской традиции;
о существовании других иерархий животных в других нацио&
нальных традициях. 

Формирование представлений о древнем обряде посвяще&
ния в мир взрослых и об отражении этого обряда в волшебной
сказке (любой герой волшебной сказки, прежде чем станет на&
стоящим героем, непременно проходит через испытания, вы&
полняет трудные задания). Развитие представлений о герое
волшебной сказки (изначальная социальная беззащитность и
физическая ущемленность героя; избранность его волшебным
миром, помощь волшебного мира, чудесное превращение ге&
роя из беззащитного и несчастного в богатого и счастливого). 

В 43м классе: формирование начальных представлений о
взаимосвязи мифологии, фольклора и истории на материале
фольклорных текстов (волшебной сказки и былины): мифологи&
ческие представления о времени как о сезонном круге начина&
ют обрастать конкретно&историческими чертами (географичес&
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• Объясни, почему ДОКУЧНЫЕ сказки легко запомнить?
Вопрос впервые обращает внимание младшего школьника

на одну из важнейших особенностей жанров устного народно&
го творчества — на наличие ПОВТОРОВ.

• Белочка сидит на СОСНЕ и щелкает орешки. Дятел
долбит ствол СОСНЫ. 

Кто поможет Маше сочинить сказку?
Смысл модели: Белочка сидит и щелкает, а дятел долбит да

долбит, долбит да долбит. Белочка щелкает и щелкает, а дятел
долбит и долбит…

• Медведь лезет по липе за медом. Пчела жужжит и
отгоняет его от дупла. Кто поможет Мише сочинить ска3
зочку?

Смысл модели: Медведь лезет и лезет, а пчела жужжит и
отгоняет, жужжит и отгоняет и т. д.

С. 9. Смысл заданий по сочинению докучной сказки оп&
ределяется рядом оснований: 

а) «сочиняя» сказку по заданному сюжету, школьники прак3
тически осваивают сюжетно&композиционные особенности
жанра докучной сказки;

б) произнося текст, школьники осваивают своеобразный ритм
докучной сказки;

в) произнесение самостоятельно сочиненного текста, отли&
чающегося повторами, не является простой задачей: младше&
му школьнику сложно запомнить все подробности и сложно их
безошибочно неоднократно воспроизводить; задание служит
прекрасной артикуляционной зарядкой для первоклассника,
способствует развитию памяти. 

С. 10. Вопросы, связанные с анализом считалок, поз&
воляют детям самим выявить наиболее существенные особен&
ности этого малого фольклорного жанра: их предназначение
(для счета и определения «жертвы» — того, кто будет водить);
их, связанную с предназначением, сюжетно�композиционную
особенность (считалка часто заканчивается словесной форму&
лой «выйди вон», «и выходит» и т. д.); наличие зашифрован�
ных слов (причину этого школьники узнают в 3&м классе); на�
личие чисел, которые прячутся в составе зашифрованных слов.

чувство причастности к великим представителям отечества). В
текстах, с помощью которых мы надеемся затронуть чувство
национальной гордости, пробудить чувство благодарности
нашим предкам, вызвать чувство восхищения силой человече&
ского духа, зародить чувство нежности к неброской, но
глубокой красоте родной природы, вызвать удивление возмож&
ностями родного языка, не обязательно напрямую говорится о
любви к Родине или русскому языку. Мы видим свою задачу в
том, чтобы с помощью художественных произведений пробу3
дить эти высокие и сложные чувства, а не в том, чтобы подобрать
тексты с соответствующей лексикой.

С. 3. Особенности заданий: логика работы с каждым
фольклорным жанром и с каждым литературным текстом;
смысл вопросов и основные идеи ответов

• Как ты думаешь, что выбрала Маша? А Миша?
Почему?

Смысл вопроса в том, чтобы младшие школьники сопоставили
функциональные особенности волшебных предметов (шапки&
невидимки и сапог&скороходов) с традиционными представле&
ниями о поведении мальчиков и девочек: шапка&невидимка
позволит одному из детей стать невидимым и незаметным для
агрессивно настроенных лопухов; а сапоги&скороходы позволят
другому быстро пронестись перед глазами изумленных лопухов.
Нам важно, чтобы младшие школьники смогли представить это
в своем воображении и мотивировать (аргументировать)
предназначение каждого волшебного предмета конкретно для
Маши и Миши, например: Миша выберет сапоги, поскольку он
мальчик, а значит, более храбрый, ему доставит удовольствие
пронестись с ветерком в сапогах&скороходах; Маша выберет
шапку, поскольку это позволит ей избежать встречи с лопухами,
стать незаметной. 

• Выбери правильный ответ (или ответы): докучать —
это скучать? надоедать? тосковать? приставать?

Смысл вопроса в том, чтобы вывести школьника из речево&
го автоматизма восприятия, заставить думать; проще всего —
не думая, ориентируясь исключительно на созвучие, решить, что
докучать — это скучать. Гораздо труднее вывести смысл из кон&
текста — «надоедать» и обнаружить синоним — «приставать».
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Мишей? Серебряный Одуванчик спросил: «Почему растени3
ям и грибам даны имена людей?»

Отгадки: лук, капуста, огурцы, гриб, капуста, земляника, лук.
Про одно и то же загадки 1 и 7, 2 и 5. Загадки про лук и

капусту спутать можно, поскольку особенностью обоих овощей
является многослойность чешуек лука и листиков капусты. На
дразнилки похожи те загадки, в которых используются конкрет&
ные имена людей. Растениям и грибам даны имена людей, по&
скольку человек всегда жил в окружении природы и в самом
тесном контакте с природой, а ПРИРОДА для людей, которые
ее любят, ЖИВАЯ и даже ОЧЕЛОВЕЧЕННАЯ. 

• Попробуйте сочинить загадки (не обязательно склад3
ные) про петуха, про желтенького цыпленка, про кухонное
полотенце, про обеденный стол… про что сами захотите! На
выбор!

Смысл задания — пробудить наблюдательность детей (по&
будить их обратить внимание на яркие и характерные черты
или функциональные особенности тех предметов, которые за&
шифровываются); обратить их внимание на структурную осо&
бенность жанра загадки: двучастность, при которой явной ока&
зывается только первая часть, содержащая секрет, тайну; учить
пользоваться приемом сравнения, лежащим в основе любого
художественного приема; учить пользоваться олицетворением
в том случае, если загадывается неживой предмет. 

С. 20. Работа с жанром заклички подразумевает, что
младшие школьники с помощью учебника сумеют обнаружить
обрядовую специфику жанра (Природу уговаривают и спраши&
вают); будут вчитываться и вдумываться в очень похожие по
словесному оформлению коротенькие тексты, имеющие пря&
мо противоположный смысл; будут учиться ориентироваться в
«многочисленных» (учебник предлагает 6) очень коротких тек&
стах: сравнивать их между собой, распределять на три груп&
пы. Скрытый смысл блока вопросов — создать ситуацию «бес&
конечного» перечитывания, вызванного необходимостью клас&
сификации закличек; обнаружить сходство между ними; про&
читать похожие между собой заклички выразительно. 

• Прочитай все заклички к первому случаю (№№ 4, 6).
Прочитай все заклички ко второму случаю (№№ 2, 3, 5).

• — Какие числа спрятались в этой считалке? — спроси3
ла главная Ромашка.

Вопрос развивает наблюдательность: из слов «трикадоры,
трибабас» школьники должны вычленить число три.

• Маша нашла еще два слова. А ты?
Имеются в виду: аз, бас. Строчка, где есть все три числа:

аз, бас, трибабас. 
• Потом скажи: какая тайна в словах АТЫ3БАТЫ?
Начальные буквы а, б содержат намек на числа 1, 2.
• Чем похожи эти две считалки? Какое слово в них оди3

наковое?
В обеих считалках есть зашифрованные слова, напоминающие

числа: аз, бас, трибабас; аты&баты. Одинаковым является слово
«выходит»; оно сигнализирует о том, что считалка — это не про&
сто текст, что она имеет практический смысл: указать на кого&то,
кто должен разорвать круг считающихся, выйти за его пределы.

• Кот спросил: 
— Нашли слова, похожие на числа?
Это слова: азы, двазы, тризы, пята (последнее слово стоит

как раз на пятом месте в обеих считалках). Слов в каждой счи&
талке 10.

С. 14. Вопросы, связанные с пониманием специфики
жанра загадки

Первоклассники и сами знают об игровом характере текста
загадок (он требует не просто чтения, но разгадывания, рас&
шифровывания): нам важно лишь, чтобы они осознали эту
особенность как общую в контексте других малых жанров фоль&
клора, многие из которых носят действенно&игровой характер
(считалка, закличка, скороговорка, дразнилка); именно жанр
загадки позволяет обнаружить такой важный художественный
прием, как олицетворение (самим термином учебник, естест&
венно, не пользуется).

Отгадки: подсолнух, крапива, ромашка, репей, одуванчик.
Есть олицетворения в загадках с 3&й по 5&ю.

• Удалось отгадать загадки? Какие загадки про одно и то
же? А еще какие? Можно ли спутать загадки про лук с загад3
ками про капусту? Почему? Миша сказал: «Некоторые за3
гадки чуть3чуть похожи на дразнилки». Ты согласишься с
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школьников должно складываться представление о поэзии как
об особом восприятии мира, которое не обязательно выра&
жается в стихотворной форме и совсем не обязательно при&
бегает к помощи РИФМЫ, чтобы выразить себя. С этой точки
зрения, ПОЭТ (обобщающее слово для писателя, художника,
композитора и т. д.) — это человек, обладающий чутким серд&
цем и развитым воображением, умеющий обнаруживать смысл
и красоту окружающего мира, видеть необычное в обыденном,
способный повлиять и на наше восприятие мира: сделать его
более богатым и осмысленным, побудить нас ПЕРЕЖИВАТЬ
красоту мира. С другой стороны, очень постепенно школьни&
ки должны суметь оценить содержательность всех формаль3
ных характеристик стихотворной формы. На протяжении
знакомства с поэтическими текстами (2—4&й классы) они долж&
ны убедиться, что в поэзии значимо все: и длина строки, и вид
рифмы (парная, перекрестная или охватная; какие окончания
она использует: с ударением на последнем, предпоследнем
или предпредпоследнем слоге), и размер (определять который
можно, не называя конкретно виды размеров, не занимаясь их
графическим изображением — просто отстукивая), и создаю&
щийся ритм и т. д. Опыт работы убеждает, что всего этого мож&
но добиться, практически не вводя в детский лексикон специ&
альной литературоведческой терминологии. 

13й класс — это пропедевтика всей намеченной работы.
Для этого возрастного периода достаточно того, чтобы, во&
первых, дети умели обнаруживать и сравнивать «хвосты» слов
в конце строчек и находить, что с чем рифмуется; во&вторых,
чтобы они поняли, что в любом поэтическом высказывании
должна быть не только рифма, но и смысл, а если обыденный
смысл нарушен, то это тоже может иметь право на существо&
вание как шуточное высказывание.

Еще одна очень важная задача, решением которой мы за&
нимаемся на протяжении всех четырех лет обучения, — вос3
питание чувства юмора (об этом уместно сказать именно
сейчас, поскольку в 1&м классе мы это делаем в основном на
материале тех же шуточных стихов, в которых учимся обнару&
живать рифму). Это задача является и задачей эстетического
воспитания, и общепредметной задачей. Почему это столь важ&
но? Чувство юмора — это одна из форм проявления эстетиче&

Сколько закличек к третьему случаю? (одна, № 1). 
Какие заклички похожи между собой? Прочти их выра3

зительно, уговаривая Природу! (Похожи между собой: 
№№ 2 и 3; №№ 5 и 6).

• Теперь сочините свою закличку с обращением к Зиме,
чтобы она отступила, и к Весне, чтобы она скорее пришла. 

Цель задания: окончательное осознание специфики жанра
заклички путем сочинения собственного обращения к Природе.
Заклички могут быть самыми простенькими — важно лишь, что&
бы дети понимали специфику жанра — это жанр обращения к
Природе с просьбой. Например: Зима&зимушка, отступи, отсту&
пи. Весна&красная, Весна&весняночка, приходи&наступи.

С. 22. Работа со скороговорками предполагает решение
следующих задач: совершенствование навыков чтения (все ско&
роговорки представляют собой тексты со специально «органи&
зованными» трудностями произнесения); осознание причин труд&
ностей, возникающих при быстром произнесении текста.

• Начни с наиболее легкой. Какая это? Какие две скоро3
говорки самые трудные? А как думает твой сосед? В чем
секрет трудных скороговорок? Почему язык «запутывает3
ся»? Подсказка Кота, которую нужно разгадать: РАЛ — ЛАР;
ВОР — РОВ; АРЛ — ЛАР — РАЛ.

Самыми легкими школьникам могут казаться скороговорки
№№ 2 и 4; самыми трудными — №№ 1 и 3. Секрет трудных
скороговорок в том, что рядом стоят слова, в которых исполь&
зуются одни и те же звуки, но в разном порядке: язык при бы&
стром произнесении не успевает перестраиваться и «вязнет»,
путается в похожих звуковых сочетаниях. Школьники должны
обнаружить, рассматривая подсказку Кота, что звуки в разных
словах одни и те же, но их последовательность (порядок, рас&
положение, черед, следование) разная.

Логика и перспектива работы с блоком текстов, ориен3
тированных на формирование начальных представлений
о РИФМЕ и о том, что в стихах, кроме рифмы, должен
быть смысл

Это начало большой работы (рассчитанной на 1—4&й классы),
смысл которой лежит в двух плоскостях. С одной стороны, у
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бенку, что такое рифма. Дети сразу же догадываются, что из
трубы вылетит слово «лета». Это не бессмысленный хвост сло&
ва «котлета», это звуковой облик слова «лето», которое звучит
как лета.

С. 26. Даниил Хармс, Нина Гернет. Очень3очень вкус3
ный пирог 

• Кот спросил: «Получилось? А как вы догадались? Что
вам помогло? А еще что?» Кот уточнил: «В стихах главное,
чтобы было складно? Или важно что3то еще?»

Смысл вопросов в том, чтобы обратить внимание детей на
их собственные действия: догадаться им помогли в равной сте&
пени смысл и рифма. Второй уточняющий вопрос Кота рас&
считан на более слабых учеников, которые должны еще раз
проговорить этот очень важный вывод: стихи должны быть не
просто складными, но и со смыслом (в стихах должна быть не
только рифма, но и смысл).

Понятием «рифма» можно пока (до прочтения отрывка из
«Незнайки») и не пользоваться: заменять его словом «складно».

• Кот спросил: «Из Пещеры Эхо видны именно хвосты
настоящих зверей и птиц или…».

Вопрос требует того, чтобы дети вернулись на предыдущий
разворот и еще раз рассмотрели картинку, где изображена Пе&
щера Эхо и торчащие из нее сдвоенные хвосты, внутри конту&
ров которых написаны слоги. Из Пещеры Эхо видны хвосты по&
тому, что эхо, как физическое явление, «повторяет» окончания
слов (в этом дети убедились, прочитав рассказ «Эхо»). На вто&
рой вопрос предполагается простой ответ, что это — хвосты
слов, а не зверей или птиц. Вместе с тем надо добиться того,
чтобы дети определили, ЧЬИ же именно эти хвосты: слова ка&
ких стихотворений прячутся в Пещере Эхо? Лучше всего, ес&
ли учитель простучит ладонью по столу: ста&кан ли&МОН, вый&
ди ВОН, озвучивая МОН и ВОН. Потом можно спросить: «А из
каких других считалок оставшиеся хвосты слов?» («Аз, бас, три&
бабас...», «Аты&баты...»). 

• В каких еще текстах вам встречались двойные хвосты:
в сказках? в загадках? в считалках? Где еще? 

Смысл вопроса в том, чтобы дети осознали, что использо&
вание рифмы характерно для стихотворных текстов, поэтому в
сказках эти двойные хвосты не используются, а в загадках, ес&

ского чувства, причем именно та, которая ближе всего и до&
ступнее всего детям. Сам механизм смешного (нарушение при&
вычного хода вещей; выход за границы того, что принято счи&
тать нормой) «забрасывает» человека в другое измерение,
учит держать в поле сознания сразу два измерения: привыч&
ное и особенное. Смешное быстрее и проще, чем другие ху&
дожественные образы, учит ребенка осваивать переносный
смысл: младший школьник не умозрительно понимает, что
такое переносный смысл, он просто сам попадает в его про&
странство — смеется! Удержание сразу двух значений — пря&
мого и переносного — это первый шаг на пути к пониманию
специфики художественного образа, ибо художественный образ
— это всегда многоплановое образование (так же как кирпичики
художественного образа, которыми являются художественные
приемы; любой прием — двусоставная конструкция: сравнение,
олицетворение, метафора, гипербола, везде сквозь переносный
смысл просвечивает буквальный). Удержание двух значений —
это первый шаг и на пути к освоению механизма рефлексии:
младший школьник сначала «практически» на литературном
материале осваивает пребывание в двух пространствах (прямого
и переносного значения, нормы и нарушения нормы); в
дальнейшем он сам не только в литературной, но и в реальной
действительности сможет научиться пребывать в двух разных
позициях: подшучивающего и умеющего понять шутку, направ&
ленную на самого себя; критикующего и умеющего выдержать
критику. Общаясь с другими, младший школьник попеременно
осваивает эти разные позиции до тех пор, пока (уже в
подростковом возрасте!) не научается совмещать их в самом
себе, в пространстве собственного сознания; тогда он начинает
сам управлять собственными действиями, сам отдавать себе
приказы, сам над собой подшучивать, сам оценивать все свои
действия. Если это случилось, окружающие отмечают, что ре&
бенок вырос. 

С. 25. Григорий Остер. Эхо 
• Кот спросил: «А если бы котенок Гав и Щенок крикнули

слово «котлета», что бы вылетело из трубы?» Что помогло
тебе догадаться?

Текст Остера очень важен потому, что он без теоретических
сложностей, в художественно&игровой форме объясняет ре&
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на материале стихотворений И. Пивоваровой «Кулинаки&
пулинаки» и А. Дмитриева «Шлагбаум», мы поможем детям сде&
лать еще одно открытие: осознать, что рифма — это созвучные
концы слов В КОНЦЕ СТРОЧЕК. Параллельно постоянно идет
работа, связанная с пониманием того, что поэзия — это не
просто рифмованные строчки, поэт помогает нам по&другому
посмотреть на мир. Учитывая возраст, мы показываем ценность
фантастически&шуточного взгляда на мир, который очень близок
детям. Лишь постепенно, на протяжении последующих лет обу&
чения, мы постараемся сформировать представление о том,
что поэт помогает нам обнаруживать красоту окружающего нас
мира, красоту человеческих отношений. 

• Кот спросил: «Можно ли сказать, что главное в стихах —
это рифма?»

Вопрос нацелен на то, чтобы дети еще раз, через призму
этической проблемы, осознали, что стихи — это не просто
складные (рифмованные) тексты. Мы пока не можем рассчи&
тывать на то, чтобы дети ответили на вопрос: а что же тогда
главное (для этого у нас не хватает материала)? На этом эта&
пе нас должны удовлетворить:

а) суждение, что рифма — это не главное в стихах (ведь у
Незнайки в стихах есть рифма, а поэзией это не назовешь!), и

б) самые простые суждения детей (стихи не должны быть
обидными, в стихах должна быть правда и т. п.).

Здесь нельзя торопиться и ожидать чего&то большего: толь&
ко к концу 4&го класса (не раньше!) мы сумеем сформировать
ИНТУИТИВНОЕ представление о художественной правде и раз&
нице бытовой и художественной правды. 

• Прочитайте отрывок по цепочке: цветные полоски де3
лят текст на части. Почитайте с соседом по парте ТОЛЬКО
разговор Незнайки и Знайки. Где он заканчивается? Чьи
слова лучше читать спокойно и уверенно? Чьи слова — с воз3
мущением? Прочитайте еще раз выразительно.

Смысловые части для чтения выделены чередованием окра&
шенных и неокрашенных фонов. После чтения по цепочке пред&
полагается чтение в парах. Что касается разговора Незнайки
и Знайки, то, во&первых, детям нужно его найти (это 2&й по
счету отрывок), а значит, они невольно будут частично пере&
читывать текст; во&вторых, когда они найдут этот отрывок, то

ли они СТИХОТВОРНЫЕ, — используются, в считалках — ис&
пользуются. Двойные хвосты (то есть рифма) используются во
всяком стихотворном тексте, будь то скороговорка, закличка,
песенка, дразнилка и т. д.

• Если в строчках есть созвучные хвосты, это стихи или
нет?

Вопрос предназначен для слабоуспевающих: они должны
продемонстрировать, что поняли все, о чем только что гово&
рили в классе. Хотя здесь уже произошла незаметная подме&
на: вместо двойные хвосты говорится созвучные хвосты.

• Созвучные концы слов делают текст: длинным? корот3
ким? складным?

Созвучные концы слов делают текст складным. Строчки мо&
гут быть длинными, могут быть короткими, важно лишь, чтобы
в конце они рифмовались между собой, тогда текст будет
складным, тогда это будет стишок. 

Хотелось бы, чтобы логика работы с таким непростым ма&
териалом, как освоение понятия «рифма», была ясна: 

1. Сначала дети в рамках ОДНОГО и ТОГО ЖЕ слова зна&
комятся с рифмой (простокваша — ваша, антрекот — кот). 

2. Потом они сами практически подбирают подходящие «хво&
сты» строчек в стихотворении «Пирог», то есть обнаруживают,
что два разных слова могут иметь сходные «хвосты».

3. Затем мы обращаем их внимание, что рифма — это имен&
но «хвосты» слов.

4. Далее они приходят к выводу, что именно в стихах есть
рифма.

5. Происходит постепенное обогащение понятия (без вве&
дения пока самого термина) за счет его постоянно изменяе&
мого повторения (уточнения и незаметной подмены некоторых
слов): 

хвосты — двойные хвосты — созвучные хвосты — созвуч&
ные концы слов.

С. 28. Николай Носов. Приключения Незнайки (отры3
вок)

Текст, в котором рассматривается не только явление рифмы,
но вводится и сам термин рифма, позволяет детям сразу же
и без усилий понять, что рифма — это то, что делает текст
складным, это и есть созвучные концы слов. В дальнейшем,
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являются необычными, парадоксальными (как в данном слу&
чае: грибаум, кудаум, поездаум и т. д.), тогда школьник без
труда находит эти слова и убеждается в том, что они стоят не
в соседних строчках, но делают текст складным. 

Что касается последних вопросов этого блока, то их цель в
том, чтобы маленький читатель (который сам в силу разных
причин склонен производить неологизмы) получил внутреннее
удовлетворение от близкой ему языковой игры и почувствовал
на доступном ему уровне тот дух свободы, которым отличает&
ся поэзия (как и всякое творчество), осознал возможность тво&
рить мир слов; убедился в том, что искажение формы слов
возможно, если это шутка. Поэт придумывает слова, чтобы нас
удивить, рассмешить, доставить нам удовольствие. Что каса&
ется конкретно данного случая, можно спросить детей: поче&
му именно так, по определенному образцу, искажаются слова,
и кто (из действующих лиц, героев стихотворения) начал их
искажать? Важно, чтобы дети заметили, что именно шлагбаум
(немецкое слово, означающее подъемный или выдвижной брус
на переездах, перекрывающий проезд или проход) начинает
искажать форму слов, причем таким образом, что названия
всех предметов делаются похожими на название «его самого»,
то есть приобретают форму, созвучную слову «шлагбаум». А
уже мальчик (герой стихотворения) искажает слова, стараясь
говорить со шлагбаумом на одном языке. 

• Прочтите стихотворение с соседом по ролям. Пусть
сосед читает выделенные цветом строчки. Потом поменяй3
тесь ролями.

Цель этих заданий в том, чтобы на материале текста, кото&
рый очень нравится детям, совершенствовать навыки чтения. 

• Миша спросил: «Говорить складно — это говорить в
рифму?» Ответь Мише.

• Маша сказала: «В стихах всегда есть РИФМА».
Ты согласишься с Машей?
Оба вопроса предназначены для слабоуспевающих учащих&

ся, которые должны еще раз сопоставить известное им поня&
тие «говорить складно» с осваиваемым понятием «говорить в
рифму» и понять, что это одно и то же; чтобы они еще и еще
раз осознали такую особенность стихотворных текстов, как на&
личие рифмы.

они не сразу смогут понять, где он заканчивается. Если нача&
ло отрывка обозначено цветным фоном, то его окончание им
нужно определить самим. Школьники по инерции будут читать
весь отрывочек, помещенный на цветном фоне, а закончить
чтение нужно чуть раньше, после прочтения фразы: «Правду и
сочинять нечего, она и так есть». 

Последние вопросы обращают внимание детей на необхо&
димость прибегнуть к разным интонациям при чтении диало&
га. Если при первом чтении школьники преодолевали техниче&
ские трудности прочтения текста, то при повторном чтении
можно ставить задачу сознательного выбора определенной ин&
тонации, то есть решать задачу выразительного чтения.

С. 32. Ирина Пивоварова. «Кулинаки3пулинаки...»
• Кот спросил: «Что СРАЗУ указывает на то, что текст шу3

точный? Содержание каких частей стихотворения это доказы3
вает? В каких строчках автор подтверждает, что это шутка?»

У стихотворения шуточное начало — это то, что СРАЗУ ука&
зывает на его шуточный характер. В стихотворении 4 строфы
(мы не вводим термина, называя строфы частями), из которых
содержание 2&й и 3&й доказывает, что автор шутит. Последние
2 строчки («Только тот и разберет/Кто ходит задом&наперед»)
демонстрируют авторское отношение к тексту: «Это шутка», —
подтверждает автор.

• Найди слова, которые звучат похоже, рифмуются.
Где они стоят в строчках: в начале или в конце? 
Поскольку в стихотворении используется парная рифма (риф&

муются соседние строки), детям несложно найти сходные «хво&
сты»: пулинаки—собаки, часы—носы. Важно, чтобы они осо&
знали их местоположение: в конце строчек. 

С. 33. Алексей Дмитриев. Шлагбаум 
• Перечитай первую ЧАСТЬ стихотворения. Какие слова

рифмуются? Найди все слова, которые рифмуются со сло3
вом «шлагбаум». Существуют ли такие слова на самом де3
ле? Зачем же поэт их придумал? 

Цель первого блока вопросов — обратить внимание млад&
ших школьников на то, что слова, которые рифмуются, могут
быть и не в соседних строчках, то есть развивать исследова&
тельскую зоркость. Осуществлять этот замысел лучше начинать
на материале стихотворения, в котором рифмующиеся слова
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сказки?» Миша ответил: «Похожи. В них тоже многое повто3
ряется». А ты как думаешь?

Важно, чтобы школьники обнаружили и сходство, и различие
сказок. Действительно, и в докучной, и в сказке&цепочке (иначе
сказка&цепочка называется кумулятивной сказкой; «кумуляция»
в переводе с латинского языка означает «накопление», в дан&
ном случае — это накопление персонажей или эпизодов сказки)
сюжет держится на повторах. Но в докучной сказке никакого
сюжетного прироста не происходит: ни количество персонажей,
ни количество эпизодов не увеличивается, не накапливается;
сказка безжалостно буксует на месте, бесконечно повторяя
одно и то же. В кумулятивной сказке (сказке&цепочке) каждый
следующий повтор отличается от предыдущего неким приро&
стом: увеличением числа персонажей — участников действия
или их сменой. 

• Какая сказка — сказка3цепочка или докучная — ходит
по кругу? А какая идет по прямой линии?

Предложенные образы (круг и прямая) должны помочь де&
тям закрепить представление о различии двух типов сказок:
докучная сказка ходит по кругу, а сказка&цепочка развивается
по прямой.

• Вопрос к иллюстрации в учебнике. Изображены 4 избушки
из разных сказок. Школьники по изображенным деталям (много
башмачков перед Теремком («Теремок»); короб с пирожками
возле избушки Медведя («Маша и Медведь»); стол с тремя чаш&
ками — одна другой меньше («Три медведя»)) должны без особо&
го труда узнать, из каких они сказок. Что касается четвертой
избушки (избушки Бабы&яги), то она может относиться к разным
сказкам, в которых фигурирует Баба&яга. Это может быть сказка
«Гуси&лебеди», или сказка «Баба&яга», или «Иван царевич и Се&
рый Волк» и т. д. Важно, чтобы младшие школьники догадались,
что это избушка Бабы&яги, и поняли, что существует много ска&
зок, в которых она является персонажем. 

С. 40. Елена Благинина. «Жужжит над жимолостью жук...» 
• «Какой звук повторяется?» — спросил Кот.
Звукопись — это такой художественный прием, восприятие

которого доступно младшим школьникам: дети без труда его
обнаруживают. Важно обратить их внимание на то, что поэтес&
са специально подыскивает такие слова, в которых присутст&

С. 34. Джеймс Ривз. Рифма
• Кот поинтересовался: «А вы можете найти рифму к

слову Азия? А автору стихотворения это удалось?»
Смысл вопросов в том, чтобы обратить внимание учащихся

на слово «безобразие», которое рифмуется в стихотворении
со словом «Азия», а также на шуточный характер сюжета: му&
дрецы, потратившие кучу времени на поиск рифмы, нашли ее
случайно, выражая негодование по поводу того, что рифму най&
ти невозможно.

• Кот сказал: «Клубочек катится, пока кто3нибудь из вас
рассказывает сказку3цепочку. Знаете такие сказки? Я на3
помню вам одну (на иллюстрации в учебнике — эпизоды из
сказки “Колобок”)». 

Необходимо, чтобы дети назвали сказку, обозначили в
пересказе главные сюжетные моменты, задумались над тем,
почему Кот называет эту сказку сказкой&цепочкой: отдельные
эпизоды (частички текста) нанизываются, словно похожие одна
на другую бусинки, меняются только персонажи (звери), которых
встречает на своем пути Колобок, а все остальное остается
без изменений (текст полностью повторяется). Можно сравнить
сходные частички текста со звеньями цепочки.

С. 36. Репка 
• Кот спросил: «Почему эту сказку можно назвать сказ3

кой3цепочкой?»
Важно, чтобы школьники попытались наполнить конкретным

смыслом образное выражение «сказка&цепочка» — а это не
так&то просто. За образом важно не потерять смысл: сказка
называется сказкой&цепочкой потому, что состоит из похожих
законченных частичек (кусочков). Эти частички напоминают
звенья длинной цепочки, причем рисунок цепочки может быть
разным. Может быть таким: к первому звену присоединяется
первое + второе звено, потом к ним присоединяется первое +
+ второе + третье звено, потом — первое + второе + третье +
+ четвертое звено и т. д. (это рисунок «Репки» и «Теремка»).
Но рисунок может быть и другим: сюжетные звенья&эпизоды
(законченные частички текста) полностью повторяются, но ге&
рой внутри них встречается каждый раз с разными персона&
жами (таков рисунок «Колобка»). 

• Кот спросил: «Сказки3цепочки похожи на докучные
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зайчика (прыг&скок), название воробья (чик&чиришка); кроме
этого, автор (переводчик) придумывает название для мышон&
ка, которое одновременно содержит в себе намек на звук, из&
даваемый мышью (она шебуршит), и рифмуется со словом «мы&
шонок» (шебуршонок). Автор (переводчик) придумывает сло&
ва, с помощью которых передается звук крыльев воробьишки
(порх), шорох мышонка (шорх). 

С. 42. Максим Горький. Воробьишко
• Перечитайте только те слова, которые говорят воро3

бьи. Чем они все похожи? Почему? Что означает слово
«чив»?

Важно, чтобы дети, занявшись выборкой слов, содержащих
звук [ч'], сами обнаружили в тексте звукопись: что, чересчур
черна, чив, чем чванятся, червяка, чудо, чадо, чебурахнешься,
чик. Писатель таким образом подбирает слова воробьиной ре&
чи, чтобы они напоминали чириканье. Слово «чив» может оз&
начать «молодец», «способный», «ловкий» и т. д.

• Прочитайте текст по цепочке: его должно хватить на
5 человек.

Задание нацелено на совершенствование техники чтения:
смена цветного фона поможет детям сориентироваться, когда
должен читать следующий. В ситуацию внутреннего чтения по&
падают сразу 5 человек: один читает, четверо следят. Более
того — все остальные тоже следят, а значит, читают.

• «ЧЕм замеЧАтелен Воробьишка?» — спросил Кот.
Надо обратить внимание детей на само оформление вопро&

са: в словах вопроса выделены элементы воробьиной речи.
Смысл вопроса — обратить внимание на такое необычное

качество характера Воробьишки, как желание исправить все
несовершенство в мире и сделать так, чтобы всем было хорошо.
Это несовершенство состоит в том, что не у всех живущих на
земле есть крылья. Пудик убежден, что все должны летать, он
уверен, что, когда вырастет, сможет сделать так, чтобы все
летали.

• «Автор действительно знает воробьиный язык?» —
спросил Миша.

Смысл вопроса в том, чтобы дети поняли: автор, конечно
же, не знает воробьиного языка, но он очень наблюдательный
человек, который любит природу. Чтобы придумать такую во&

вует звук [ж], чтобы создать эффект жужжания.
• Похоже на скороговорку?
Цель этого вопроса в том, чтобы школьники практически об&

наружили реальную сложность быстрого произнесения этого
стишка: артикуляционный аппарат, настроенный на произнесе&
ние звукосочетаний [жу], [жы], [жу] — в словах «жужжит, жи&
молостью, жук», с трудом перестраивается, чтобы произнести
звукосочетание [зэ] в слове «зеленый». Но главное — вопрос
позволяет обратить внимание ребят на то, что в основе любой
скороговорки — тоже своеобразная звукопись, однако ее за&
дача не в том, чтобы имитировать определенные звуки, не в
звукоподражании, а в том, чтобы в шуточном тексте создать
сложность его произнесения.

С. 40. Андрей Усачев. Оса
• Прочитайте так, чтобы я поверил, что это говорит оса.
Поскольку в вопросе есть требование выразительности чте&

ния, но оно носит шуточный, необязательный характер, можно
поручить читать это стихотворение вслух каждому: дети будут
делать это с удовольствием, тренируя навыки чтения. Литера&
туроведческий смысл этого вопроса состоит в том, чтобы еще
раз обратить внимание школьников на умелое использование
звукописи поэтом: поэт мастерски отбирает слова со звуком
[з], имитирующим жужжание, которое издает оса, — этот звук
меняется на звук [ж] только тогда, когда оса уже осипла и ут&
ратила прежнюю звонкость голоса.

С. 41. Джеймс Ривз. Шумный Ба3бах 
• Кот спросил: «Всех зверей и птиц расшифровали? А

как вы догадались?»
Смысл вопросов в том, чтобы школьники сумели внятно объ&

яснить, как они догадались, кто есть кто.
В стихотворении тоже используется звукоподражание, но

оно носит уже другой характер: если Елена Благинина и Анд&
рей Усачев старались подбирать слова, которые помимо при&
сущего им смысла содержат еще и определенный звук, созда&
ющий впечатление жужжания, то Джеймс Ривз (а точнее, пе&
реводчик Марина Бородицкая) использует устойчивые, приня&
тые всеми, одобренные национальной культурной традицией
звукосочетания, имитирующие хлопок ружейного выстрела (ба&
бах), стук дятла (тук&тук), цоканье белочки (цок&цок), скачки
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С. 46—47. «Дора, Дора, помидора…»
• Помоги Маше и Мише определить, что это за текст. А

как тебе удалось догадаться? Входит ли в него дразнилка?
Вопросы ориентированы на то, чтобы проверить, насколько

хорошо школьники ориентируются в малых жанрах фольклора.
Сумеют ли они опознать считалку, обладающую типичным рит&
мом считалки и ярко выраженной концовкой, которая, однако,
отличается от тех концовок, с какими они встречались раньше
на страницах учебника. Очень важно развивать и гибкость мы&
шления младших школьников: они должны убедиться, что один
малый жанр фольклора (считалка) может включать в себя дру&
гой (дразнилку).

С. 47. Архип — охрип 
• Это дразнилка или скороговорка?
Это и дразнилка, и скороговорка. Это дразнилка, посколь&

ку второе слово является как бы шуточным искажением пер&
вого: в самом имени найдены звуковые возможности для его
переиначивания. Это скороговорка, поскольку в ней рядом рас&
полагаются разные звукосочетания, состоящие из сходных зву&
ков: [арх] и [ахр]. Языку трудно сразу перестроиться, и он за&
путывается. 

С. 48. Тим. Собакин. Как ловкий бегемот гонялся за на3
хальной мухой в тесной комнате, где было много стеклян3
ной посуды

• Помоги прочитать название стихотворения и докажи,
что Мальчик3с3пальчик — хитрец! 

Задание рассчитано на сравнительный анализ названия сти&
хотворения (длинного и сложного для чтения) и самого текс&
та стихотворения (крайне простого, состоящего из одного по&
вторяющегося звука и нескольких коротеньких звукоподража&
ний). Важно, чтобы дети сами обнаружили эту несоразмер&
ность и поняли, что Мальчик&с&пальчик просит их выполнить
самую сложную часть работы.

• Теперь прочитай и само стихотворение. Звуки ЖЖЖ не
надо считать во время чтения! Ты просто пожуж3ж3жи не3
множ3ж3жечко!

Смысл задания в том, чтобы помочь младшему школьнику
раскрепоститься во время чтения. Это чтение&игра, и, несмо&
тря на то что читать, казалось бы, здесь нечего, пространства

робьиную речь, надо долго и с любовью вслушиваться в во&
робьиное чириканье, надо наблюдать за поведением воробьи&
ной семьи. Только из реальных наблюдений и из любви может
родиться такая сказка. 

• Почитайте этот отрывок втроем: один — за Пудика,
второй — за воробьиху3маму и третий — за автора.

Смысл чтения по ролям троих заключается в том, что в си&
туацию внутреннего чтения всего текста попадают сразу трое
читающих (один читает, остальные следят, а значит, тоже чи&
тают), а фактически весь класс. Если класс состоит из ребят,
которые пока плохо читают, можно поручить чтение еще одной
группе ребят, и еще одной группе. Серьезная сложность, которая
могла бы возникнуть при чтении по ролям (чтение по ролям
предполагает целостный охват текста, на который первокласс&
ник еще не способен) устранена, поскольку слова разных ро&
лей отличаются цветами плашек. 

С. 44. Андрей Усачев. Буль3буль 
• Почему стихотворение называется «Буль3буль»? А по3

чему для «хора рЫ3бят»?
Важно, чтобы школьники обнаружили шуточный характер сти&

хотворения и ту языковую игру, которая содержится в названии:
с одной стороны, «буль&буль» — это те звуки, которые издает
любой предмет, идущий ко дну. С другой стороны, «буль» — это
начальная часть тех слов, которые обозначают предметы, па&
дающие в озеро: бульдозер, бульварная кошка, бультерьер,
бульдожка. «Рыбятами» поэт называет рыбок, по аналогии с
ребятами. Поскольку именно во владения рыбок поступают все
тонущие предметы, поэт написал песенку именно для хора ры&
бок, или рыбят. 

• Попробуйте прочитать текст вчетвером. Пусть один
читает основной текст, а остальные трое ХОРОМ — все, что
отмечено цветом. Может получиться весело!

Читать по ролям даже очень простой текст всегда сложно.
Это требует внимания, сосредоточенности, умения. Нам важ&
но вовлечь ребят в веселое коллективное и несложное дейст&
во, важно, чтобы они получали удовольствие от участия в нем.
Чтение вслух должно все время звучать на уроке в 1&м клас&
се: у всех слушающих и следящих в процессе этого чтения вы&
рабатывается умение внутреннего чтения.
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примерять на себя, на свой опыт ту ситуацию или коллизию,
которая разворачивается в тексте, — таковы основы процес&
са его социализации и нравственного взросления средствами
литературы. «Сбегай на место другого» — эта формула долж&
на быть актуальной во время решения нравственных коллизий.
Важно, чтобы школьник учился не осуждать героя, но ставить
себя на его место, а это очень не просто. Вопросы типа: «А у
тебя с другом бывают разногласия?», «Всегда ли ты прав в раз&
молвке?», «Трудно ли тебе первому попросить прощения?»,
«Легко ли тебе уступить в споре?» помогают маленькому че&
ловеку обратить внимание на собственное поведение, заду&
маться о себе. Конечно, каждый из этих вопросов уместен толь&
ко в том случае, если сам литературный текст ориентирован
на обсуждение какой&то нравственной проблемы.

В данном стихотворении речь идет о безудержном энтузи&
азме детей, которые готовы играть с утра до вечера, сопро&
вождая свои игры шумом и беготней, и о том, что мама (ко&
торая, безусловно, занята серьезной домашней работой)
вынуждена находиться целый день в этой бурной атмосфере.
Конечно, дети, воображая себя львами или псами, рыча или
тявкая, меньше всего заботятся о самочувствии мамы. И ав&
тор, который рассказывает нам о происходящем от лица
маленького мальчика, вовсе не осуждает детей, он лишь в
шуточной форме хочет напомнить нам о существовании мамы
и о ее долготерпении. 

• Маме и вправду весело? 
Смысл вопроса — обратить внимание детей (возможно,

впервые в их жизни) на то, сколько приходится выносить ма&
ме. Школьники должны задуматься над тем, может ли быть
весело человеку, который не принимает участия в игре, но
постоянно находится в атмосфере шума, топота, беготни и
крика. 

Важно, чтобы они поняли, почему, ради чего каждая мама
все это терпит. Тема родительской любви (бескорыстной и жерт&
венной, всепрощающей и щедрой) будет обсуждаться в даль&
нейшем на самом разном литературном материале (например,
во 2&м классе: Саша Черный «Приставалка», И. Тургенев «Во&
робей», В. Драгунский «Тайное всегда становится явным»,
Л. Толстой «Прыжок»; в 3&м классе: А. Куприн «Слон»).
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для актерского мастерства достаточно. Надо смело учить де&
тей жужжать, и жужжать вместе с ними.

С. 50. Борис Заходер. Где поставить запятую?
Учебник побуждает детей дважды прочитать стихотворение

для того, чтобы они смогли почувствовать авторский замысел и
оценить шутку автора.

Необходимо обратить внимание детей на то, что во втором
случае запятые все равно остаются на прежних местах, но ме&
ста их новой постановки (когда порядок восстанавливается и
небылица исчезает) легко определить: образовавшиеся новые
смысловые фрагменты (кусочки, частички) текста выделены
цветом. Прочитав стихотворение в двух смысловых вариантах
(как задуманную автором небылицу и как вариант с передвину&
тыми запятыми, разрушающий небылицу), младшие школьники
могут сделать вывод о силе и даже могуществе обыкновенной
запятой: запятая может из обычных впечатлений сделать фан&
тастические и наоборот. 

• А что исчезло кроме небылицы? 
Вместе с небылицей ушла и рифма.
С. 52. Виктор Лунин. «Целыми днями…»
• Почитайте стихотворение по цепочке.
Цель всех аналогичных заданий — совершенствовать тех&

нику чтения, привлекая к этому процессу как можно больше
активных участников и побуждая следить за ним всех пассив&
ных участников. 

• Почему читать его не очень сложно?
Вопрос этот не формальный, но содержательный, нацелен&

ный на то, чтобы младшие школьники заметили особенности
этой поэтической формы в целом и конкретно данного стихо&
творения. Во&первых, чтение облегчает наличие рифмы. Но са&
мое главное — присутствие многочисленных повторов, которые
школьники также должны отыскать: строчка «целыми днями» по&
вторяется 6 раз. Кроме этого, повтор есть в строчках «между сто&
лами, между шкафами»; повторяется также строчка «а вместе с
нами».

• Эти дети похожи на вас?
Подобные вопросы должны присутствовать на уроках

практически во всех случаях, когда речь в текстах идет о ро&
весниках младшего школьника. Школьник должен каждый раз



С. 54. Борис Заходер. Рапуны
«Рапуны» и «Приятная встреча» — это стихотворения, рас&

сматривая которые можно уже начинать говорить о такой важ&
ной особенности поэтического взгляда на мир, как наличие
фантазии. Поэт не просто смотрит на мир: он смотрит на мир
сквозь призму воображения. Фантазия, воображение — это его
очки, его чудесная оптика, которая позволяет в самом обык&
новенном обнаруживать чудесное. Оба эти стихотворения, со&
гласно логике учебника, готовят восприятие стихотворения И.
Токмаковой «В одной стране...». 

• Рапуны все время меняют внешний вид?
Рапунов придумал и вообразил поэт Борис Заходер. Но ни&

каких деталей описания рапунов он нам не оставил; мы знаем
только то, что они могут быть взрослыми (большими) и деть&
ми (маленькими), что маленькие могут резво скакать, а боль&
шие — спать. И это — все. Но на двух ногах или на четырех
ходят и скачут рапуны, мы не знаем; похожи они на страусов
или зебр, мы не знаем. Гладкая у них шкурка, или тело их по&
крыто оперением, мы не знаем; есть у них хохолок на голове,
или голова украшена бивнями и пятачком, мы не знаем… Но
каждому из нас от природы дана величайшая способность —
способность воображения, которая позволяет нам по&своему
представлять все, о чем мы слышим или читаем. Каждый из
нас — сам творец и художник. Все рапуны, которых мы вооб&
разили и представили, разные, все они отличаются друг от дру&
га. Именно поэтому Кот сказал, что рапуны все время меняют
внешний вид: это благодаря нам они меняют внешний вид,
благодаря тому, что каждый из нас нафантазировал своего ра&
пуна, который не похож на других рапунов.

С. 55. Борис Заходер. Приятная встреча
• Как ты представляешь себе Буку и Бяку? Почему Бука и Бя&

ка написаны то с большой буквы, то — с маленькой? Как ты объ&
яснишь название стихотворения?

При ответе на первый вопрос важно, чтобы младшие школь&
ники поняли: Бука и Бяка могут быть худыми или полными, вы&
сокими или низенькими, людьми или существами — это не
главное. Главное — то внутреннее состояние, которое делает
их Букой и Бякой. Главное — что они мрачные, недоверчивые,
настороженно относящиеся к другим. Никто из них не готов

С. 53. Эдуард Успенский. Разгром
• Почитайте стихотворение «Разгром» по ролям. Потом

поменяйтесь ролями.
Содержание «ролей» помечено разными цветными фонами.

Задание необходимо для совершенствования умения читать
вслух и для развития способности внутреннего чтения у всех,
кто следит за читающими по книжке. Можно предложить это
стихотворение для заучивания наизусть: детям оно очень нра&
вится, к тому же благодаря повторам и яркому диалогу оно
легко запоминается. Проверять качество заучивания лучше
всего не на последующих уроках, а во время стихотворного
конкурса, к которому учащиеся готовят наиболее понравив&
шиеся им стихотворения. Проводить такие конкурсы лучше
всего в конце каждой четверти. В связи с тем, что курс «Ли&
тературное чтение» рассчитан на последнюю четвертую чет&
верть, целесообразно провести только один конкурс в конце
учебного года. 

• Если в квартире разгром, то почему мама все равно
рада?

Этот вопрос нацелен на то, чтобы дети начали осознавать
одну очень важную закономерность родительской любви (а
позже и любви в целом): мама может быть недовольна кон&
кретным проступком своего ребенка, мама может поругать и
наказать, но это не отменяет того, что мама все время любит
своего ребенка и каждую минуту радуется его существованию;
мама не может на время проступка не любить: проступок все&
гда меркнет перед силой материнской любви. Несмотря на то
что в стихотворении Э. Успенского слова мамы («Очень рада.
Оказалось, я напрасно волновалась») звучат иронически,
наполнены чувством юмора, они, тем не менее, отражают
реальную ситуацию родительской любви: мать готова снести
любые безобразия своего ребенка, если они не угрожают его
жизни и здоровью.

• Кот сказал: «Мамы — это особенные люди. Они видят
не глазами, а сердцем».

Можно попросить детей прокомментировать слова Кота —
с тем, чтобы проверить, насколько они поняли основную мысль
ваших предыдущих рассуждений относительно особенностей
родительской любви. 
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уже работали над проблемой родительской любви и над про&
блемой силы воображения. Предположения детей, если они
прозвучат, могут развиваться учителем в двух направлениях,
которые, конечно же, взаимосвязаны: чтобы хорошо видеть,
надо иметь чуткое сердце, то есть надо уметь любить; чтобы
хорошо видеть, надо иметь воображение, фантазию. Именно
поэты и художники открывают нам привычные вещи с новой
стороны, потому что они смотрят на мир с любовью и удивле&
нием, потому что они преображают его силой воображения.
Этот разговор будет иметь смысл только в том случае, если
дети выскажут свои версии. Если версий не будет, к нему ло&
гично обратиться после рассмотрения стихотворения Ирины
Токмаковой «В одной стране...». 

С. 57. Ирина Токмакова. «В однoй стране...»
• Поэт смотрит на обыкновенные вещи без всяких оч3

ков, а видит… Что же видит Поэт?
Разговор лучше всего вести в двух плоскостях. Первое, что

может обнаружить с нашей помощью младший школьник, — все
самые обыкновенные вещи, на которые падает взгляд поэта,
оживают под этим взглядом (то есть для поэта все предметы
живые и одухотворенные): ботинок лижет молочко, будто ще&
ночек; картошка смотрит в окошко, словно девица; бутылка —
певица, а стул — танцор. Второй аспект чуть&чуть сложнее. Не&
обходимо обратить внимание детей на то, что сам наш язык
обладает необыкновенной выразительностью (образностью), ко&
торая оживляет неживые вещи: мы действительно называем ку&
сочек кожи у ботинка, сверху которого идет шнуровка, языч&
ком, поскольку он похож на язык, — но мы настолько к этому
привыкли, что даже не замечаем этого. А поэтесса заметила и
«оживила» ботинок. Мы называем росточки на картофелине
глазКАми, но совершенно не сопоставляем слово «глазок» с гла&
зом, а поэтесса это сделала за нас. Мы называем узкую часть
бутылки горлышком, а те четыре столбика, на которых стоит
стул, — ножками, но мы пользуемся этими словами (горлыш&
ко, ножки) автоматически, не задумываясь над тем, насколько
они выразительны, насколько точно в языке проявляется сущ&
ность этих частей предметов.

• Эту чудНУю страну можно назвать ЧУдной, чудесной?
Как можно назвать особое зрение Поэта?

заговорить первым, протянуть руку дружбы, нарушить атмо&
сферу напряженного молчания, но каждый считает виновным
в создавшейся ситуации именно другого. 

Надо помочь детям понять, что Бука и Бяка — это и кон&
кретные имена героев стихотворения, и вместе с тем имена
нарицательные: букой называют любого человека, который от&
личается замкнутым, мрачным нравом, то есть неразговорчив,
ворчлив, нелюдим; а бякой называют, как правило, вредного
злючку. 

В названии стихотворения младшие школьники должны
обнаружить иронию: поэт шутит, называя эту мрачную встре&
чу, которая не принесла никому удовольствия, «Приятной
встречей».

• Какую часть интереснее читать? Почему?
Вопрос может быть задан только после того, как прозвучало

вслух чтение 3—4 пар учащихся. Вопрос нацелен не на выявление
вкусовых предпочтений, а на то, чтобы школьники обратили
внимание на присутствие прямой речи, слов самих персонажей
стихотворения во второй части, которые читать всегда
интереснее, поскольку они требуют особого индивидуального
интонирования. С понятием прямой речи дети еще не знакомы,
но то, что во второй части есть слова Буки и слова Бяки, они
могут отметить; и то, что эти слова интереснее читать, они то&
же могут определить во время чтения. Хотелось бы, чтобы учи&
тель, выслушав 3—4 пары читающих, почитал вслух сам, чтобы
продемонстрировать выразительность внутренней речи Буки и
Бяки; чтобы показать собственным чтением, что первая часть
стихотворения также требует особых интонаций, подчеркиваю&
щих некую атмосферу таинственности происходящего. 

• Можно обсудить с детьми слова Кота: «Это Самая
Большая Тайна Волшебного Леса». Можно спросить: «Может
быть, кто3нибудь из ребят догадывается о том, что это за
тайна? Что же улучшает зрение? Почему именно поэты и ху3
дожники владеют этой тайной?» 

Если у детей не прозвучит никаких версий, то и не надо им
ничего навязывать искусственно. С одной стороны, материала
может быть недостаточно для того, чтобы высказывать хоть ка&
кие&нибудь предположения. С другой стороны, самые чуткие
дети могут осмелиться на какие&то обобщения, поскольку мы
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просто видит, он СЛЫШИТ тот мир, который рисует ему его
воображение, он очень хорошо представляет то, о чем говорит:
петухи поют не просто в тумане, но «где&то, близко у реки».

С. 60. Сергей Воронин. Необыкновенная ромашка
Если в ваши планы входит прочитать текст в классе сила&

ми детей, то лучше всего распределить чтение этого текста на
пять человек: первые два отрывка (с. 60—61) читают школьни&
ки, читающие лучше всех в классе (это позволит остальным
сразу войти в эмоционально&смысловое поле текста). Первый
отрывок заканчивается на с. 61 строчками, которые распола&
гаются над картинкой: «Оно было еще желтее … светились гла&
за». Второй отрывок начинается на с. 61 под картинкой и идет
до конца страницы. Третий школьник может быть выбран из
числа не очень хорошо читающих. Его отрывок (не сложный по
лексике и синтаксису) состоит сплошь из прямой речи, он идет
с начала с. 62 и заканчивается словами: «И они побежали».
Четвертый школьник (из числа хорошо читающих — чтобы не по&
терять ритм и восстановить интерес к тексту) дочитает с. 62
до конца. Последнему из читающих достанется заключитель&
ный отрывок на с. 63. Вы можете сначала прочитать его сами,
чтобы создать нужное настроение, а потом поручить его про&
читать кому&нибудь из школьников. 

• Миша спросил: «Разве цветы могут говорить?» Кот от3
ветил: «Конечно, только не все их слышат». Объясни ответ
Кота.

Задание ориентировано на уточнение того, поняли ли
школьники основную идею текста: цветы, как и все живое, бе&
зусловно «говорят», но по&своему. Им может не хватать влаги,
и тогда они всем своим видом показывают, что хотят пить; им
может быть очень комфортно, и тогда это тоже хорошо видно;
они могут страдать от того, что им обламывают веточки, об&
рывают лепесточки и т. д. Конечно, не все слышат голос рас&
тений, только те люди, которые внимательно относятся к ок&
ружающему миру, умеют наблюдать те изменения, которые в
нем происходят, умеют всматриваться, вслушиваться, вдумы&
ваться, умеют чувствовать чужую боль, даже если эта боль ис&
ходит от бессловесных растений. Ответ Кота «Только не все
слышат, как растения говорят» прямо комментирует сюжетную
ситуацию: Лека слышит голос Ромашки, а Степа нет. 

Поэт смотрит на мир по&особому. Это особое зрение мож&
но назвать воображением, фантазией. Но делает это зрение
особым сила любви. Если наблюдать какое&нибудь явление без
любви, нет никаких шансов что&нибудь обнаружить или заме&
тить. Но если человек испытывает особое волнение, наблюдая
какое&нибудь явление природы или разглядывая что&то, что дру&
гим кажется самым обычным и заурядным, — с ним может про&
изойти чудо, он может обнаружить что&то необыкновенное, за&
мечательное. 

• Почитайте стихотворение по цепочке вшестером.
Границы указаны черточками: после первых четырех строк,

после следующих за ними двух строк, еще двух строк, еще двух
и еще двух строк. Последний школьник из цепочки читает за&
ключительные три строки. 

С. 58. Сергей Козлов. Туман
• Этот мальчик — обманщик или фантазер?
Необходимо благосклонно выслушать оба мнения: и мнение

юных позитивистов, которые скажут, что «мальчик ничего не уме&
ет рисовать, а просто так говорит, что нарисовал» (то есть он
практически обманщик), и мнение более поэтически настроен&
ных защитников лирического героя, которые скажут, что маль&
чик — фантазер: он не умеет рисовать, но у него очень разви&
то воображение, и он, глядя на чистый лист бумаги, видит и
быка, и сверкающую речку, и темные ели, и лисицу, и петухов. 

• Строчки на желтом фоне нужно читать иначе, чем на
голубом?

Этот вопрос задан для того, чтобы школьники задумались над
тем, о каком различии интонаций говорит учебник, и неоднократ&
но перечитали стихотворение, подыскивая нужную интонацию (в
самом вопросе эта задача, конечно, сформулирована много про&
ще). Вопрос нацеливает детей на осмысленное и выразительное
чтение. Желтые строчки нужно читать с большим подъемом, бо&
лее напористо, а строчки на голубом фоне — с интонацией не&
которого недоумения, удивления и разочарования. 

• Из каких строчек лучше всего видно, что мальчик ве3
рит в то, что сам придумал? 

Этот отрывок помечен желтым цветом в конце предпослед&
ней строфы: «Только слышно, как, горланя,/Петухи поют в ту&
мане,/Где&то близко, у реки,/Раскричались петухи». Мальчик не
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шут стихи или умеют рифмовать, а поэты потому, что тонко
чувствуют все, что их окружает, способные обнаружить живую
душу в звере, птичке, цветке.

С. 64. Ирина Токмакова. Разговор синицы и дятла
• «Почему некоторые слова синицы повторяются?» —

спросил Миша.
На этот вопрос как будто отвечает Кот. Он говорит:

«Прислушайтесь, как щелкает синица» и тем самым намекает
на  ответ. Но это только намек. Пусть кто&нибудь из ребят
попытается быстро и слитно произнести лишь те слова,
которые говорит синичка: «вынь&вынь&вынь&вынь&вынь», а потом
«кинь&кинь&кинь&кинь&кинь». Тогда всем станет понятно, что это
звукоподражание, имитация синичьего щелканья. Вместе с тем
(обратите на это внимание ребят!) поэтесса подбирает не просто
звукоподражательные слова, но слова, в которых содержится
смысл: это не просто узор из звуков, но птичья просьба («Вынь&
вынь… червячка... Кинь&кинь… на дорожку...»). Дятел тоже не
просто стучит, но как будто возмущенно отвечает синичке:
сначала длинно («Тук&тук&тук!»), а потом решительно и коротко
(«Тук!»). 

С. 64. Ирина Токмакова. Разговор Лютика и Жучка
• «А вот я никогда не слышал таких разговоров. Может, у

меня слух плохой?» — пожаловался Миша. Кот сказал:
«Главное — в другом!» Ты понимаешь намек Кота? 

Смысл вопроса в том, чтобы еще раз, в другом контексте
вернуться к проблеме особого восприятия мира, которое ха&
рактерно для поэтов, а также для всех людей, которые любят
и чувствуют природу. Здесь начинается тема истинного слуха
и истинного зрения: человеку могут помочь видеть и слышать
по&настоящему не физически острое зрение или очки, не фи&
зически тонкий слух или слуховой аппарат, но развитая любя&
щая душа. Поэтому намек Кота можно расшифровать так: «Глав&
ное — любить природу. Если ты ее любишь, ты все подметишь
и все услышишь!»

• Почитайте это стихотворение вполголоса про себя,
сначала медленно, а потом побыстрее. Похоже оно на ско3
роговорку? 

Чтение стихотворения представляет собой определенные
трудности, поэтому детям его полезно читать и быстро, и

• Почему Лека слышит голос цветка, а Степа нет?
Лека умеет всматриваться в окружающий его мир природы,

он обнаружил, насколько красива Ромашка («высокая, желто&
головая, в белом большом воротничке», он ужаснулся, когда
увидел израненные и раздавленные цветы — результат собст&
венного прыганья на одной ноге; он увидел, что Ромашка хо&
чет пить, и не поленился сходить за водой; он верит в то, что
Степа тоже может услышать голос цветка. Степа — менее чут&
кий мальчик. Ему очень хочется доказать Леке, что тот выдум&
щик и врун; он не старается прислушаться и всмотреться; он
приходит с установкой доказать Леке, что цветы не умеют раз&
говаривать; он срывает цветок, хотя и знает, что его приятель
нес воду, чтобы полить Ромашку. Мальчик, который не хочет
поверить в чудо, который сразу настроен на то, чтобы разоб&
лачить друга, конечно же, не может услышать голос цветка.

• Почему название цветка написано с большой буквы?
Цветок для Леки — живое существо, красивое, умеющее

чувствовать и разговаривать. Именно поэтому у цветка есть не
просто видовое название «ромашка», но и индивидуальное имя
«Ромашка». Это — конкретный цветок, с которым подружился
мальчик.

• Лека — необычный человек?
Важно, чтобы обсуждение не ушло в узкоконкретное русло:

знает ли кто&нибудь человека, который дружит с цветком. За&
дача учителя — придать масштабность обсуждаемой пробле&
ме: знает ли кто&нибудь человека, который очень чутко вос&
принимает окружающий мир. Например, есть люди, которые
кормят с руки синичек и воробьев (они настолько близки к при&
роде, что представители природы считают их своими, не опа&
саются их). Есть люди, которые понимают птичий язык и сами
великолепно имитируют голоса птичек, как бы разговаривая,
общаясь с ними. Есть люди, которые знают название всякой
травки, каждого цветочка. Встречаются люди, которые могут
вы′ ходить любого раненого или попавшего в беду зверя и т. д.
Смысл обсуждения в том, чтобы дети обнаружили и ценность,
и доступность такого мировосприятия: каждый может быть та&
ким особенным, надо просто любить мир природы, быть чут&
ким и внимательным к нему. Все люди, которые напоминают
нам Леку, по&своему поэты. Поэты — не в том смысле, что пи&
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позже дети познакомятся с другим словом: баян — рассказ&
чик). Байка — сказка. Прибаутка — что&то находящееся при
байке, рядом с байкой, но маленькое, менее значительное, ме&
нее серьезное, а поэтому, как правило, шуточное; то есть при&
баутка — маленькая история, шуточный небольшой рассказ,
сказочка&шутка.

• «Что такое небылица?» — спросил Миша.
В данном случае важно, чтобы дети сами дали определе&

ние — пусть самое простое, но сами (то, чего не бывает на
самом деле; фантастическое; выдумка; нелепица и т. д.).

Сразу требуется оговорка: может показаться, что было бы
более логично сначала анализировать с детьми тексты прибаутки
и небылицы, а уже потом делать выводы: это, мол, небылица,
а это — прибаутка. Но практика работы убеждает в обратном.
Этот путь запутывает детей (ведь фольклорные тексты не об�
ладают жанровой чистотой), а предложенный в данном случае
— проясняет разницу для детей (потому что они сразу начи�
нают ориентироваться на уже выделенный основной жанровый
признак). Младшие школьники, проделав вместе с учителем
небольшую теоретическую работу (поговорив, не зная пока
текстов, что же такое небылица и прибаутка), сразу начинают
правильно пользоваться только что приобретенным маленьким
инструментарием.

С. 66. «По поднебесью, братцы, медведь летит…»
• Кот спросил: «Это маленькая шуточная история, то

есть шутка3прибаутка? Или это настоящая небылица?» 
Дети без труда сами тут же определят, что это небылица.

Но некоторые скажут, что это шутка, шутка&прибаутка. Вот
здесь самое время пояснить разницу. В шутке&прибаутке все
происходящее в целом возможно, но лишь какая&то подроб&
ность указывает на то, что это шутка. В небылице — все, о чем
рассказывается, невозможно, невероятно, фантастично. 

• С каким выражением лица надо говорить этот текст?
Надо ли делать большие глаза и прикладывать правую ру3
ку к сердцу? Надо ли немножко тянуть некоторые слова?
Какие? 

Вопрос нацелен на то, чтобы дети освоили еще одну осо&
бенность небылицы: ее интонационный строй, требующий осо&
бой напевности (рассказчик как будто сам еще раз удивляет&

медленно, и вполголоса, и вслух; полезно меняться ролями.
Важно, чтобы школьники, опираясь на собственную языковую
практику чтения этого стихотворения, фиксируя трудности
быстрого произнесения некоторых повторяющихся звукосоче&
таний, пришли к выводу о его сходстве со скороговоркой.

• Почитайте по ролям: один за Лютика, другой — за
Жучку.

Пусть школьники читают парами, меняются ролями: неиз&
бежные при чтении скороговорок ошибки делают это занятие
смешным и увлекательным, поскольку эти орфоэпические ошиб&
ки мы рассматриваем не как недостаток чтения, а как приме&
ту жанра.

Задача последнего раздела учебника (текст раздела
вместе с иллюстрациями напечатан на мелованной бумаге с
целью добиться высокого качества репродукций) — еще раз
вернуться к малым фольклорным жанрам и помочь
маленькому читателю почувствовать и понять их особен3
ности. Дети знакомятся с жанрами прибаутки (маленькой
шуточной истории или крошечной по размерам сказки или ска&
зочки) и небылицы. Вспоминают, что такое закличка, встреча&
ются с колыбельными песенками. Важно то, что иллюстрации
Юрия Васнецова служат своеобразным живописным аналогом
шуточным фольклорным текстам. Художник великолепно пони&
мает специфику фольклора и выражает ее в удачно найденной
стилистике, очень близкой самому фольклорному искусству: он
пользуется яркими цветовыми соотношениями; рисует обоб&
щенно, выделяя самое главное; наделяет изображаемые обра&
зы чувством юмора; прибегает к повторяющимся формам; каж&
дый раз создает некую целостную картину мира. Безусловно,
в работе с детьми мы выделяем только те особенности живо&
писного (графического) образа, которые доступны их воспри&
ятию и попадают в сферу их опыта.

С. 65. «Что такое прибаутка?» — спросила Маша
Чтобы школьники поняли и запомнили, что такое прибаутка,

необходимо не только показать это на образцах самих фольк&
лорных текстов, но и хорошо поработать с самим словом путем
а) анализа его происхождения; б) подбора как можно больше&
го количества синонимов. Происхождение рассматривается в
самом учебнике: баять — сказывать, баюн — рассказчик (чуть
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это — Рождество. 
С. 67. Иванушка
• Миша сказал: «Это дразнилка».
Можешь подтвердить ответ Миши?
Конечно, дразнилки как фольклорный жанр невозможно по&

дробно рассматривать по этическим соображениям: возраст
детей не позволяет им удержаться от того, чтобы не пустить
дразнилки в ход. Поэтому в учебнике о дразнилках упомина&
ется неоднократно, но вскользь. Тем не менее, поскольку драз&
нилки пронизывают все остальные малые фольклорные жан&
ры, дети должны их узнавать: это сразу делает их восприятие
более богатым и осмысленным — в результате у них очень рез&
ко (несмотря на нежный возраст) возрастает самоуважение.
Данный крошечный текст, безусловно, можно оценить, как
дразнилку.

• Маша сказала: «Это и прибаутка, и небылица!»
А ты как думаешь? Можешь объяснить ответ Маши?
А вот теперь нам важно, чтобы дети сменили точку зрения

и задумались над тем, что же это: просто шутка или то, чего
не бывает, что&то необыкновенное, чудесное, фантастическое.
Они сами сразу определяют, что это шутка, прибаутка. Теперь
надо прокомментировать ответ Маши. Маша считает, что это
прибаутка, и это правильно. А вот словом «небылица» Маша
пользуется как синонимом слов «чушь», «нелепость», «ерунда»,
то есть в бытовом смысле. Конечно, она права в бытовом по&
нимании слова «небылица»: то, о чем говорится в прибаутке,
на самом деле невозможно. Но невозможно не потому, что это
фантастично, а просто потому, что глупо купить лошадь без
хвоста или сесть на нее задом наперед. Поэтому с точки зре&
ния определения жанра Маша ошибается. 

• Кот спросил: «А что делает этот шуточный текст склад3
ным?»

Дети должны обнаружить сходные, созвучные концы слов в
соседних строчках, то есть рифму: в первых двух строчках цвет
фоновых подложек помогает школьнику решить эту задачу, во
вторых двух строчках школьник должен обнаружить рифму са&
мостоятельно. Еще не зная названия такой рифмы (это парная
рифма, самая распространенная в малых жанрах фольклора, в

ся своему видению и самозабвенно повторяет самые важные
его моменты), вызывающий к жизни определенные жесты и
мимику.

Было бы очень хорошо, если бы после прочтения этих во&
просов (но до получения ответов) учитель сам выразительно
прочитал небылицу чуть нараспев, форсируя повторы. Слова,
которые невольно тянутся: по поднебесью, медведь, медведь,
хвостом; свинья, гнездо, гнездо, деток; деточек, поросяточек,
поросяточки, по сучкам; по сучкам, полететь. Таким образом,
тянутся самые важные слова: те, которые называют самих пер&
сонажей и необычные места их нахождения. 

• Какое слово указывает на то, что у этой истории есть
слушатели?

Слово «братцы». 
• Что делает стихотворение похожим на цепочку?
Повторы. Нам очень важно, чтобы дети почувствовали общие

закономерности фольклорных жанров: они уже обнаруживали
повторы в докучной и кумулятивной сказке (сказке&цепочке).
Сейчас они увидели их в небылице. Поскольку учебник ориен&
тирован и на шестилетнего школьника, повторы обозначены
цветными фонами. 

• Найди на «Выставке» иллюстрацию к этому стишку.
Что тебе кажется чудесным, небывалым? А еще что?

Конечно, сначала дети перечисляют те подробности рисун&
ка, о которых они уже знают из текста. Но потом они видят и
другие чудесные детали: солнце и луна одновременно сияют
на небе, по дорожке идет странная процессия — среди людей
на задних ножках идет поросенок. Можно обратить внимание
детей на то, что везде все заснежено, а дорожка, по которой
идут люди, — песчаная, летняя. Некоторые дети замечают,
что из всех домиков дым идет прямо вверх (нет ветра), а из
одного домика — уходит в сторону. Важно, чтобы дети учи&
лись рассматривать, исследовать каждую подробность, вы&
сказываться.

Умный и тонкий художник Васнецов выбирает зимнее вре&
мя года (в тексте время года не указано) и создает эффект
новогоднего рождественского чуда: это новогодняя елка, ук&
рашенная поросятами, а чудеса возможны именно потому, что
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детском фольклоре; школьники познакомятся с названием
рифмы только в 4&м классе), дети учатся ее находить и видеть.

• Посмотрите на «Выставке» иллюстрацию к этому
стишку.

Для художника это прибаутка (шутка) или небылица (что3
то совсем чудесное)?

Нам очень важно, чтобы дети видели, на каких закономер&
ностях художник выстраивает свою картину мира: либо эта
картина мира насквозь фантастична (как на картине «По под&
небесью, братцы, медведь летит» — там все нереально: и при&
сутствие солнца и луны на небе в одно и то же время; и от&
сутствие ветра и наличие его признаков одновременно; и
летающий медведь, и гнездящаяся на ели свинья; и ходящий
на задних лапках поросенок, и его летающие братья; снег в
сочетании с песочной дорожкой), либо она в основе своей
отражает привычный строй жизни. На картине «Иванушка» —
деревенский пейзаж с домиками, дорогой, выходящей за око&
лицу, огородом, частоколом, на котором сидит ворона. Смешно
и нелепо в этом обычном деревенском пейзаже выглядит
только Иванушка, который сидит задом наперед на празднично
украшенной лошадке в яблоках и погоняет ее хворостиной.
Если вместе с детьми так подробно рассмотреть картинку, они
без особого труда придут к выводу, что для художника, который
иллюстрирует стишок, этот стишок — прибаутка, то есть
шуточный, смешной короткий рассказик.

С. 68. «Пошел котик на торжок...»,
«Баю3бай, баю3бай...» 

• В каком случае исполняют такие песенки? Как их на3
зывают? Можешь их напеть, наМУРлыкать? 

Смысл вопросов в том, чтобы дети радостно сами опреде&
лили, что это — колыбельные песенки, что их исполняют, ког&
да укачивают ребенка. Поскольку эти песенки поются на са&
мый известный мотив, будет очень хорошо, если кто&нибудь
из ребят его воспроизведет. 
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* Примечание. В отличие от прибауток потешки носят словесно&
действенный характер: учат ребенка загибать пальчики, потягиваться,
топать ножкой и т. д.; детские книжки под названием «Потешки» очень
часто не содержат реально ни одной потешки, в них сплошные
прибаутки типа: «Лиса рожью шла, лиса грош нашла».

• Можно ли подставлять в них другие детские имена? 
Отвечая на этот вопрос, дети должны еще раз убедиться в

функциональности фольклорных текстов: это именно устное на&
родное творчество, которое постоянно присутствует в жизни
человека. Маленькому ребенку (у которого всегда есть кон&
кретное имя) поют колыбельные песенки, все его действия со&
провождаются потешками*; подрастая, ребенок играет во дво&
ре, используя считалки; сочиняет или использует дразнилки;
пользуется закличками, загадывает загадки и т. д. То есть фоль&
клор существует не только в виде текста, напечатанного в книж&
ке, но сопровождает всю жизнь маленького человека, его кон&
кретную жизнь — жизнь Катеньки, Коленьки, Машеньки, Бо&
реньки. Младшие школьники должны с вашей помощью это по&
нять; надо формировать у них не абстрактное теоретическое
представление о различиях фольклорной и авторской литера&
туры, но действенно&практическое представление: фольклор&
ные жанры играются и поются, они всегда с нами рядышком,
под рукой, многие из них — «и про меня тоже». 

• В какую песенку больше подойдет твое имя? Почему
ты так думаешь?

Этот вопрос нацелен на практическую работу с рифмой. Под&
ставляя уменьшительно&ласкательный вариант своего имени в
обе колыбельные песенки, почти каждый школьник убедится в
том, что в первую песенку его имя подходит, а во вторую —
нет. В первой песенке само имя не влияет на рифму: оно сто&
ит в середине строчки. А во втором стихотворении имя снача&
ла находится в середине строчки (и в этом случае оно может
быть любым), но потом — в конце строчки, да еще надо, что&
бы оно обязательно рифмовалось со словом спатеньки. Возь&
мем, к примеру, имя Васенька и подставим его в предпослед&
нюю строчку второй песенки — получается не очень складно:
«Придет Котик к Васеньке,/Велит Васе спатеньки). Младшие
школьники должны практически обнаружить, куда можно под&
ставить свое имя, а куда нельзя; в каком случае получается
складно, а в каком — не очень. Причину этого можно и не ана&
лизировать. Важно, чтобы дети поняли: если имя стоит в сере&
дине строчки — оно может быть заменено почти на любое. Ес&
ли имя стоит в конце строчки — то его не всяким именем мож&



но заменить, но только тем, которое с ним рифмуется. 
• Легко ли было читать эти стихи? Почему?
Этот вопрос нацелен на обнаружение того, что: а) рифма

помогает читать; б) повторы облегчают процесс чтения (в тек&
стах многие слова повторяются, но чтобы это сделать более
очевидным для маленького читателя, в некоторых случаях по&
вторяющиеся слова и строчки отмечены цветным фоном). 

• Сходи на «Выставку» и найди нужную иллюстрацию.
Вызывает ли Котик у тебя доверие? Можно ли ему поручить
убаюкать дитя?

Необходимо внимательно рассмотреть с детьми эту заме&
чательную иллюстрацию. Они, конечно, видят, что дело про&
исходит зимой. Поэтому можно уточнить: какая погода стоит
на улице; какое время суток изображает художник; что дела&
ет баба на улице? Все три вопроса косвенно связаны если не
с самим содержанием колыбельных песенок, то, во всяком
случае, с их функциональным назначением, а именно с тем
временем суток, когда исполняются колыбельные песенки (на
картинке изображен вечер); с тем ясным и спокойным ритмом
и настроением, которые от них исходят (на картинке — ясная,
устоявшаяся безветренная погода); с обрядовым предназна&
чением Кота (баба кричит Котику, чтобы он пришел именно к
ней, убаюкать именно ее Бореньку). Итак, рассматривая де&
тали, дети должны сами обнаружить, какая же погода на ули&
це: ясно, безветренно и морозно. Снег уже не падает, но ле&
жит толстыми шапками. Дым идет прямо вверх: ветра нет.
Школьники без особого труда определят, в какое время суток
изображен Котик: вечереет — уже в окошечках горит свет, за&
жжен уличный фонарь, на улицах пустынно. Дети догадаются,
что делает баба на улице: кричит Котику, чтобы он заворачи&
вал именно к ее дому. 

После того как околичности изучены, можно приступать к
главной работе: рассматривать Кота и отвечать на вопрос, вы&
зывает ли он у нас доверие. Кот, большой черный и красивый,
выглядит очень чистым и опрятным, чрезвычайно нарядным
(розовый бант — под цвет красивых валенок&сапожек). Кот не
молодой (с палочкой&клюшкой), очень солидный и хозяйствен&
ный (несет под мышкой большую булку) — такому Коту, конеч&
но, можно доверить маленького ребенка. 
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ту, когда рассматривали иллюстрацию «Иванушка» (там был
обычный деревенский пейзаж и шуточная деталь: мальчик на
лошади задом наперед). Здесь — сходная ситуация: если бы
не два необычных наездника (на коте и петухе), ничто бы не
нарушало обычного хода деревенской жизни: на лугу пасется
скот, мужик везет скошенное сено, баба пошла за водой, из
труб идет дым (готовят обед). Таким образом, можно сделать
вывод: Васнецов прочитал текст так же, как Маша, увидев в
нем прибаутку, в которой есть момент небылицы. 

С. 70. «Улита, улита...»
• Миша робко предположил: «Это дразнилка».
Маша возразила: «Это закличка». С кем ты согласишься?
Учитель может пошутить, обратив внимание детей на то, что

Мише везде чудятся дразнилки. Вместе с тем необходимо
спросить, на какую же особенность стихотворения Миша об&
ратил внимание: ведь что&то в самом тексте заставило его
предположить, что это дразнилка. Дети должны заметить, что
в тексте есть обращение: «Улита, улита!» Сложность состоит в
том, что школьники еще не знакомы с самим понятием
«обращение», но они могут выразить это по&своему: во всех
дразнилках есть имена тех, кого дразнят; здесь тоже так на&
зывают (зовут) улитку. 

Школьники, конечно, должны согласиться с Машей, которая
предположила, что это текст заклички: ведь они еще помнят
недавно рассмотренный текст заклички: «Божья коровка, по&
лети на небо». 

• Найди на «Выставке» иллюстрацию к этим строчкам.
Расскажи про Большое Дерево (что это за дерево, кто на
нем живет, как на него попадают…).

Важно, чтобы дети внимательно рассмотрели иллюстрацию,
чтобы запомнить ее: эта иллюстрация по&своему готовит вос&
приятие текста Александра Пушкина «У лукоморья» во 2&м
классе. Здесь тоже «у лукоморья дуб зеленый». Дети должны
обнаружить, узнав изображение желудей, что перед ними именно
дуб: огромный, единственный, который служит жилищем, домом
для большой заячьей семьи. Зайцы попадают на дуб, используя
лестницу. Лестница голубая, видимо, потому, что ведет вверх,
к небу. Дуб стоит на границе между… Вот здесь прежде всего
важно, что дуб — на границе (и художник это подчеркивает,
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С. 69. «Стучит, бренчит по улице...»
• Кот сказал: «В таком стихотворении вместо слова «ре3

бяток» можно подставить любое имя». Подставь свое имя и
проверь, будет ли складно? 

Смысл задания — еще раз обратить внимание детей на то,
что фольклорный текст предназначен для каждого, имеет в ви&
ду конкретного ребенка (человека), для которого он исполня&
ется. Поскольку имя, которое подставит каждый школьник, долж&
но стоять в начале, а не в конце короткой фольклорной стро&
ки, это не отразится на рифме: любое имя подойдет. 

• Найди в нем дразнилки. Найди небылицу. Какая часть
стиха похожа на сказку3цепочку?

Смысл заданий в том, чтобы школьники приучались видеть
фольклорные тексты как живые игровые организмы, которые
влияют друг на друга, вбирают в себя разные жанровые струк&
туры. Так, первое четверостишие — это настоящая небылица.
Но в нем же содержатся и две дразнилки, посвященные Фо&
ме и Тимошке. Вторая часть текста построена точно так же,
как кумулятивная сказка, например «Репка»: одно цепляет за
собой другое, и это другое служит основанием, чтобы заце&
пить следующее, и так далее… 

• Маша уверена: это прибаутка, в которой есть немнож3
ко небылицы. А ты как думаешь?

Этот вопрос предлагает взглянуть на тот же текст еще с
одной точки зрения: дети должны вспомнить, что же такое
прибаутка (маленькая шуточная история), и решить, можно
ли считать этот текст прибауткой, в которой есть немножко не&
былицы. Если еще раз прочитать текст целиком (а перечиты&
вать нужно постоянно, пока идет анализ текста: учитель либо
сам перечитывает, либо просит кого&нибудь из детей перечи&
тать, а остальных — еще раз послушать), то можно обнару&
жить, что небылица первой части отлично уживается с шуточ&
ной прибауткой второй части. 

• Сходи на «Выставку» и рассмотри иллюстрацию.
Правда ли, что художник Юрий Васнецов думает так же, как
Маша?

Этот вопрос ориентирует учащихся внимательно рассмот&
реть иллюстрацию и решить, что же рисует Юрий Васнецов:
небылицу или прибаутку? Мы уже проводили подобную рабо&



Младший школьник может обнаружить, что «рифмуются» де&
тали всех трех представителей живого: рожки улитки, крылыш&
ки птиц (возможно, это чайки) и ушки зайцев. «Рифмуются» (по&
скольку располагаются симметрично, по обе стороны от зайца)
ставни окна. Отчасти «рифмуются» контур домика улитки и кон&
тур круглого дерева, а также контуры «цветочков» или «ракушек»
на черной земле. «Рифмуются» изображения зайцев: есть цен&
тральный зайчик на кроне дуба, который находится непосред&
ственно над зайцем в окошке. Справа и слева от него — похо&
жие рисунки из зайцев: его соседями являются два маленьких
зайчика, потом идут два больших, потом — снова по два ма&
леньких. Подобная работа развивает наблюдательность детей и
закрепляет интуитивное представление о фольклорном мире как
о мире, где формы повторяются, где все зарифмовано. 

С. 70. «Села баба на баран…»
• Маша заметила: «Странная первая строчка. Так гово3

рить неправильно!»
Кот сказал: «Вспомни стихотворение про шлагбаум. Там

ведь тоже было неправильно». Маша сказала: «Там это
было ради шутки». Кот спросил: «А здесь ради чего?» Дай
ответ Коту!

Вопрос помогает детям понять: форма слова нарушена толь&
ко для того, чтобы было складно — ради рифмы! 

• Отыщи на «Выставке» иллюстрацию. Что такое эти
Виндадоры?

Мы благосклонно относимся к каждому детскому предполо&
жению. Виндадоры — это может быть название села, назва&
ние реки, но может быть и название гор: во всяком случае, это
какое&то любимое место, о чем мы поговорим с детьми, отве&
чая на следующий вопрос. 

• Нравится ли обитателям этого местечка жить там?
Рассмотри их жесты и надписи на волнах! 

Жест бабы, сидящей верхом на баране и провозглашающей
или поющей «Виндадоры, Виндадоры, Виндадорушки мои!»
словно говорит: «Красота&то какая!», или «Вот хорошо!», или
«Приезжайте к нам, не пожалеете!». Жизнеутверждающие же&
сты птиц, которые размахивают крыльями, явно связаны с ис&
полнением песни, посвященной Виндадорам: птица на носу
лодки громко поет, а птица на корме дирижирует.

используя черный и желтовато&бежевый цвета), поскольку в
дальнейшем (в 4&м классе) мы расскажем младшим школьникам
о значении Мирового дерева для мифологических представле&
ний народов всех древних культур (Мировое дерево всегда сто&
ит на границе и всегда связывает три мира: Нижний, Средний
и Верхний). Итак, дуб стоит на границе между черной землей
и желтовато&бежевой водой (дети обнаружат волнистые линии
— они сами так изображают воду). Он связывает три мира (три
стихии): землю, воду и небо (воздух), поскольку вода перехо&
дит непосредственно в небо. У детей возникнет вопрос и
разные предположения насчет того, что же изображено на чер&
ной земле. Мы согласимся с любыми версиями: и что это цве&
точки, и что это другие улитки и «продукты моря», выброшен&
ные на берег волной. Важно, чтобы дети поняли, что дуб — это
жилище, дом (заяц смотрит в окошко), это целый мир; не слу&
чайно крона дуба представлена в виде замкнутого круга (опо&
ясана так называемой жемчужной обнизью: так украшались
венцы и цаты образов на иконах). Сама улитка — спираль —
это тоже целый мир, не случайно она носит с собой собствен&
ный домик. Дом как мир — это и дуб, и сама улитка. Сине&го&
лубая труба, которую держит один из зайцев, больше всего
похожа на горн, с помощью которого он трубит рассвет, при&
ветствует наступление дня. Вместе с тем она отчасти напоми&
нает и подзорную трубу, через которую он всматривается в даль.

Закличка — очень древний жанр, с помощью которого че&
ловек общался с природой, пытался на нее воздействовать,
вопрошал ее о погоде. Поэтому художник создает своеобраз&
ное впечатление того, что это — край земли, где стоит един&
ственное дерево — дуб и живут представители земли (зайцы),
воды (улитки) и воздуха (птицы). 

Все обобщения, изложенные в этом комментарии, нужны не
для работы с детьми на уроке, а только для того, чтобы учи&
тель представлял себе логику работы с фольклорным матери&
алом. На уроке же важно, чтобы дети ответили на вопросы
учебника: какое дерево они видят, как на него попадают зай&
цы; чтобы умели как&то обосновать увиденные подробности
(лестницу, трубу, окошко в дереве). 

• Сравни рожки улитки и крылья птиц. Что ты заме3
тил(а)? А что еще «рифмуется», что похоже? 
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ярко&рыжими, украшенными розовыми бантиками и мелкой
жемчужной обнизью, гривой и хвостом. Кроме этого, в созда&
нии такого впечатления участвуют небо и деревья. Голубое небо
как будто тоже все в ослепительно белых яблоках&снежках.
Белые стволы деревьев выглядят пестренькими и декоратив&
ными из&за темных вертикальных черточек, которые покрывают
их снизу доверху. Даже серовато&голубая поверхность льда
украшена белыми точечками&снежинками. 

• Что с чем рифмуется?
У нас уже был опыт поиска «рифмы» в иллюстрации к за&

кличке («Улита»). Смысл этой работы — не просто найти повто&
ряющиеся мотивы и формы, но в зрительном образе еще раз
почувствовать особенности фольклорной культуры: наличие по&
второв, которые сообщают любому тексту (словесному, живо&
писному) простоту, наивную прелесть, запоминаемость.

Итак, что с чем на картинке «рифмуется»: белая полоса
снега с серо&голубой полосой льда; красные ноги лошадки с
коричневыми ногами ее отражения во льду; «рифмуются» оди&
наково одетые и причесанные девочки; яблоки на теле лошад&
ки и круглые белые снежки в небе; «рифмуются» три похожих
ствола.

С. 72. «Как у нашего соседа…»
• «Почему гуси играют именно в гусли, а не в барабаны,

например? Кто может объяснить?» — спросил Кот. 
Цель вопроса — обратить внимание школьников на следу&

ющие особенности стихотворения: а) на РИФМУ — гуси риф3
муются именно со словом гусли, а не со словом барабаны;
б) на то, что полным созвучием ударных и безударных слогов
создается характерная для фольклора ситуация ПОВТОРА;
в) на своеобразную звукопись — словно звучит простенькая
мелодия разных народных инструментов, состоящая из двух,
двух, двух и четырех звуков: гу&си — гус&ли; ут&ки — [дут]&ки;
[оф]&цы — дон&цы; та&ра&ка&ны — ба&ра&ба&ны.

Важнее всего, чтобы младшие школьники поняли первое:
рифма требует, чтобы ГУ&си играли в ГУ&сли.

Объясните детям, что донцы — это простонародная форма
множественного числа слова «донце», что значит дно. Скажи&
те, что для того чтобы узнать, как это овцы играют, используя
донцы, надо обязательно посмотреть иллюстрацию: может, она

Строчки на волнах с названием местечка воспринимаются
словами песни. Название местечка и в стишке, и на волнах на&
писано с повтором, с использованием уменьшительно&ласка&
тельного варианта, с восклицательным знаком, с определени&
ем «мои» — все это доказательство ласкового, хорошего от&
ношения, любви к местечку. 

С. 71. «Как на тоненький ледок...»
• Почитайте эту прибаутку с соседом по парте. Первую

часть пусть читает один, вторую — другой. Кому будет легче
читать? Почему? Затем поменяйтесь ролями.

Вопрос рассчитан не только на совершенствование техни&
ки чтения; он обращает внимание школьника на особенности,
присущие малым фольклорным формам, а именно на то, что
в первой части есть повторы, поэтому ее легче читать. Повто&
ры выделены цветным фоном (для сильного учащегося это уже
не подсказка: он и сам их видит, а слабоуспевающему это важ&
но). 

• Посмотри на «Выставке» иллюстрацию к этой при3
баутке.

Как там, внутри картинки — весело? По&зимнему свежо?
Празднично? 

Набор этих обстоятельственных определений (весело, по&
зимнему свежо, празднично) — не случайный набор. С каждым
определением необходимо поработать отдельно, побуждая
детей рассматривать картинку и отыскивать в ней то, что со&
ответствует данной характеристике. Например, впечатление
веселья (то есть движения, оживления, смешного зрелища) со&
здает вид Ванюшки на коне. Конь красно&рыжий, норовистый,
бьет копытом, скользит на льду, пар (дым) у него из ноздрей
валит, а невозмутимый Ванюшка сидит на нем верхом в вале&
ночках, спинку держит прямо, левой ручкой погоняет — понят&
но, что сейчас свалится. Девочки с разлетающимися косичка&
ми явно живо обсуждают увиденное. 

Впечатление зимней свежести и бодрости создается цвето&
выми контрастами: белый снег и стволы деревьев—красно&
рыжий конь—голубое небо и серо&голубая гладь озера. Впе&
чатление праздничности создается с помощью все тех же цве&
товых контрастов, а также благодаря тому, что сам конь очень
нарядно выглядит: это красный конь в яблоках песочного цвета,
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Поурочно�тематическое планирование 
к учебнику «Литературное чтение», 1 класс 
и тетради для самостоятельной работы 
«Литературное чтение» (32 ч) 
Малаховская О.В.

Утки — в дудки,
Овцы — в донцы,
Тараканы — в барабаны.

Если дети сравнят рисунок, который создается из слов, с
рисунком, который создал художник, они обнаружат сходство:
изображение музыкантов художником выстраивается такой же
лесенкой (одних животных он изображает под другими). Не&
смотря на то что уток не 2, а 3, все в целом создает впечат&
ление парности и симметрии: две овцы, за спинами которых
два таракана, у ножек которых — по два таракана, два зеле&
ных перевернутых ведра; два гуся, двое ярко&желтых гуслей.
Овцы и гуси смотрят друг на друга, располагаясь симметрич&
но по отношению к некоему центру, только вместо тире этим
центром является большой таракан.

Что касается второго — ориентации всего народного ис&
кусства на создание парных композиций, то можно привести
примеры, опираясь на опыт жизни ребенка в селе. Сюжеты
деревянной резьбы (наличники окон, ставни) и росписей (на&
пример, росписи прялок, люлек, столиков, подносов), а также
мотивы вышивок (фартуков, полотенец, рубах), как правило,
традиционны — их почти всегда отличает симметричное пост&
роение: в центре условное изображение дерева, или солныш&
ка, или многогранной звездочки, а по бокам — обобщенное
изображение женских фигурок или фигурок животных и птиц.
Наличники окон и ставни часто украшаются так называемой со&
лярной символикой: изображением солнышка, глаза, петушков,
львов, лошадок. Это всегда парные изображения, которые рас&
полагаются симметрично. 

Завершением той логики разворачивания материала, кото&
рая представлена в учебнике, является обобщение на тему:
«Что же такое устное народное творчество» в связи с заклю&
чительными словами Кота. Конечно, только в ходе дальнейше&
го изучения (во 2—4&м классах) младшие школьники узнают,
чем произведения устного народного творчества отличаются
от авторских произведений (в рамках одного и того же жан&
ра); что сходного в фольклоре разных народов; как произве&
дения фольклора связаны с мифологией; какова специфика
«больших» жанров фольклора и т. д. Пока же они должны пред&
ставлять только что:

подскажет? На иллюстрации же мы обнаружим, что овцы ис&
пользуют перевернутые ведра и бьют копытцами по их дну.
Пусть попытаются разгадать загадку: что это за буквы на ве&
драх? Это инициалы художника Юрия Васнецова. 

• Почему художник Юрий Васнецов рисует некоторых
музыкантов по двое? На какую примету народных песенок и
стихов он нам намекает? Маша и Миша догадались. А ты? 

Речь идет о повторах, характерных для малых фольклор&
ных жанров, а также о парной рифме. Если до первого дети
додумываются, то до второго, конечно, нет. Но хотелось бы
показать им, во&первых, насколько иллюстрация соответству&
ет рисунку самого стихотворения (то есть расположению в
нем слов), а во&вторых, насколько для всего народного твор&
чества (не только для его словесных форм, но и для декоратив&
но&прикладного искусства) характерно создавать устойчивые
композиции с осью симметрии и с парным изображением по
бокам. 

Итак, рассмотрим сначала первое. Можно снова открыть
текст стихотворения и обратить внимание детей на рисунок,
который создают четыре последние строчки. Между очень по&
хожими не только по звучанию, но и по графике словами сто&
ит тире — своеобразная ось симметрии:

Гуси — в гусли,



а) фольклор — это то, что окружает их с самого раннего
возраста (считалки, загадки, дразнилки, заклички, прибаутки,
сказки&цепочки и т. д.);

б) фольклор — это то, что носит практический, игровой ха&
рактер;

в) фольклорные тексты изучают поэты — жанровые и сти&
листические особенности фольклорных произведений они ис&
пользуют в своих произведениях. (Конечно, этот вывод дети
усваивают на доступном их пониманию уровне: поэты тоже пи&
шут загадки, считалки, скороговорки, заклички; во 2—4&м клас&
сах к этому списку присоединятся колыбельные песенки, ку&
мулятивные сказки, сказки о животных, волшебные сказки.)

Примечание
Слова каждой страницы учебника (как авторского текста, так

и литературных произведений, помещенных в корпус учебника),
которые могут вызвать трудности при чтении у первоклассников
(назовем их «распевки»), вынесены для отдельной работы над
ними в Тетрадь для самостоятельной работы. При помощи этих
заданий, нацеленных на отработку навыков чтения, младший
школьник читает сначала короткие слова с ударным слогом в
начале слова и затем подходит к чтению более сложных,
длинных слов, в которых ударный слог стоит в середине или в
конце слова.

Каждый урок по литературному чтению предлагается начи&
нать с чтения многосложных слов. (Это, как правило, задание
1 или задания 1 и 2 в начале каждого урока.) Это позволяет
детям совершенствовать навыки чтения, лучше понимать
смысл заданий и вопросов; делать восприятие детьми худо&
жественных текстов учебника более цельным и осмысленным
(школьники уже меньше будут отвлекаться на технические
сложности чтения).

Задания Тетради выполняются детьми в классе в качестве
дополнительной работы на уроке.

Авторский текст учебника и литературные тексты читает учи&
тель или хорошо читающий ученик.

Глава 1. На огородах Бабы3яги (9 часов)
Урок 1. Начало пути: волшебные предметы и помощники
Страницы в учебнике 3—5; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 3—4. 
Цели и задачи урока
Начать подготовительную работу по пониманию логики ска&

зочного жанра (эта работа будет продолжена во 2&м классе).
Постараться, чтобы школьники соотнесли логику знакомых им
сюжетов волшебных сказок (герой отправляется в путь, выпол&
няет трудные задания с помощью волшебных помощников и
предметов) и логику построения учебника (Маша и Миша хотят
попасть в Волшебный Лес, по пути они должны выполнить раз&
личные литературные задания, в чем им помогает Кот Ученый).

Ход урока:
• в учебнике прочитать текст на с. 3 и обсудить с детьми, ка&

кой из волшебных предметов (сапоги&скороходы или шапку&не&
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обнаружить, что все элементы на картинках (бычок, цапля и
лягушка, лиса и петух) расположены по кругу и повторяются, как
элементы орнамента;

• в учебнике прочитать сказку «Про сороку и рака» и автор&
ский текст на с. 8 и, сопоставив две докучные сказки («Про бело&
го бычка», «Про сороку и рака»), выявить такие их особенности,
как наличие повторов (что позволяет легко запомнить текст сказ&
ки) и хождение сюжета по кругу (что делает сказку бесконечной);

• открыть Тетрадь для самостоятельной работы и при помо&
щи задания 3 на с. 5 еще раз связать круговую композицию до&
кучной сказки со зрительным образом круга;

• вернуться к работе с учебником: прочитать авторский текст
и вопросы на с. 9 и поручить детям сочинить свою докучную сказ&
ку на заданный сюжет («Про Белочку и Дятла», «Про Медведя и
Пчелу»), опираясь на иллюстрации учебника на с. 9—10;

• во время произнесения учащимися самостоятельно сочи&
ненного текста, отличающегося повторами, осваивать своеоб&
разный ритм докучной сказки;

• в Тетради  для самостоятельной работы выполнить зада&
ние 4 на с. 6: дети должны нарисовать картинку к любой из ска&
зок («Про Белочку и Дятла» или «Про Медведя и Пчелу»), главное,
чтобы в основе их картинки был круг и повторяющиеся изобра&
жения.

Урок 4. Секреты считалок
Страницы в учебнике 10—11; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 6—7.
Цели и задачи урока
В ходе обсуждения считалок создать условия для самосто&

ятельного выявления младшими школьниками наиболее суще&
ственных особенностей этого малого фольклорного жанра: его
предназначения, сюжетно&композиционного построения, нали&
чия зашифрованных слов.

Ход урока:
• в учебнике прочитать текст и вопросы на с. 10: позволить

детям практически освоить жанр считалки и посчитаться с сосе&
дом по парте, используя текст считалки «Тани, Вани, трикадо&
ры…»; во время поиска слов, похожих на числа, в тексте этой
считалки развивать у детей наблюдательность, внимательное
отношение к тексту;

видимку) выберет Маша, а какой — Миша и почему?
• в Тетради для самостоятельной работы выполнить зада&

ние 3 на с. 3, чтобы активизировать читательский опыт школьни&
ков: выяснить, с какими сказочными сюжетами они знакомы;

• в учебнике рассмотреть картинку на развороте с. 4—5 и
проследить, какой путь должны будут пройти Маша и Миша, что&
бы попасть в Волшебный лес: перейти речку, встретиться с ре&
пейниками, ромашками, одуванчиками, подсолнухами и крапи&
вой и выполнить их задания, побывать в пещере Эхо;

• в учебнике прочитать текст на с. 4, 5 и поработать над по&
ниманием смысла слова «докучать»; постараться, чтобы школь&
ники не ориентировались исключительно на созвучие (докучать—
скучать), а вывели смысл этого слова из контекста (надоедать) и
обнаружили синоним (приставать);

• в Тетради для самостоятельной работы обратиться к ко&
ротким стихотворным текстам на с. 4 (А. Пчельникова «Репей»,
В. Серова «Репейник») — задания 4, 5, для того чтобы развивать
способность к осмысленному и внимательному чтению и поддер&
жать интригу учебника (Маша и Миша встречаются с Репейника&
ми и должны выполнить их задание).

Уроки 2, 3. Законы докучной сказки
Страницы в учебнике 6—9; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 5—6.
Цели и задачи уроков
Познакомить школьников с докучной сказкой на материа&

ле сказок «Про белого бычка» и «Про сороку и рака». Впер&
вые обратить внимание младших школьников на одну из важ&
нейших особенностей жанров устного народного творчества
— наличие ПОВТОРОВ. Обнаружить вместе с учащимися сю&
жетно&композиционные особенности жанра докучной сказки;
создать условия для их запоминания путем практического ос&
воения. Использовать иллюстрации учебника, иллюстрации и
задания Тетради для самостоятельной работы для закрепле&
ния знаний младшими школьниками законов жанра докучной
сказки. Развивать артикуляционный аппарат первоклассника
и его память.

Ход урока:
• в учебнике прочитать авторский текст и сказку «Про белого

бычка» на с. 6—7, рассмотреть иллюстрации на этих страницах и
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ки, трынцы, шесток и др.) и характерной концовки (выходит, вый&
дет вон, поди вон и т. д.).

Уроки 6. Тайны загадок
Страницы в учебнике 14—17; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 9—10.
Цели и задачи урока
Продолжить формирование представлений о действенно&

игровом характере малых жанров фольклора. В ходе анализа
жанра загадки обнаружить такой важный художественный при&
ем, как олицетворение (не используя самого термина).

Ход урока:
• в учебнике прочитать тексты загадок на с. 14—15; подчерк&

нуть игровой характер текста загадок (он требует не просто чте&
ния, но разгадывания, расшифровывания);

• в учебнике прочитать вопросы и рассуждения на с. 16 и на
первой половине (над картинкой) с. 17: обнаружить, что те загад&
ки, в которых используются конкретные имена людей, похожи на
дразнилки;

• отметить, что растениям и животным в загадках и сказках
даны имена людей, поскольку человек всегда жил в окружении
природы, и ПРИРОДА для людей была живая и даже очелове&
ченная;

• в Тетради для самостоятельной работы на материале сти&
хотворения Е. Серовой «Одуванчик» (с. 9) учить детей видеть при&
ем олицетворения в поэтическом тексте, не называя самого тер&
мина. (Задание 2.)

• в Тетради для самостоятельной работы, используя иллюст&
рации и задание 3 на с. 10, начать выявлять такую важную осо&
бенность структурного построения жанра загадки, как двучаст&
ность: дети должны соединить между собой изображение зага&
данного предмета и того предмета или существа, с которым он
сравнивается в тексте загадки. 

Урок 7. Как устроена загадка
Страницы в учебнике 17—19; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 11—12.
Цели и задачи урока
Пробудить наблюдательность детей, выявить вместе с ними

такую особенность структурного построения жанра загадки, как
ее двучастность, при которой явной оказывается только пер&

• в учебнике прочитать текст и вопросы на с. 11, обратить
внимание детей на то, что в считалках есть зашифрованные сло&
ва, напоминающие числа: аз, бас, трибабас; аты, баты;

• на основе сравнения текстов трех считалок из учебника
(с. 10—11) обнаружить вместе с детьми наличие в них слов (вы&
ходит, выйди вон), показывающих, что считалка имеет практиче&
ский смысл: указать на того, кто должен выйти за пределы круга
считающихся;

• в Тетради  для самостоятельной работы выполнить зада&
ние 2 на с. 7; обратиться к тексту стихотворения Е. Серовой «Ро&
машки», чтобы продолжить учить детей осмысленному и внима&
тельному чтению и поддержать интригу учебника (Маша и Миша
встречаются с Ромашками и выполняют их задания). 

Урок 5. Древние считалки
Страницы в учебнике 12—13; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 7—8.
Цели и задачи урока
Познакомить детей с текстами старинных считалок и при

помощи системы вопросов обнаружить в них черты (принцип
счета десятками, необходимость утаить результат счета), сви&
детельствующие о древнем происхождении самого жанра счи&
талки. Учить детей сравнивать между собой произведения од&
ного фольклорного жанра.

Ход урока:
• в учебнике прочитать тексты и вопросы на с. 12; позволить

детям самостоятельно обнаружить в текстах считалок наличие
зашифрованных слов, похожих на числа (азы, двазы, тризы, пя&
та); выяснить, что в обеих считалках одинаковое количество
слов;

• в учебнике прочитать авторский текст и вопросы на с. 13;
выяснить, что в обеих считалках по десять слов и объяснить
школьникам, что раньше люди считали десятками; отметить в
текстах старинных считалок наличие чепуховых (зашифрованных)
слов, помогающих скрыть результат счета (причину этого школь&
ники узнают в 3&м классе);

• на материале заданий 2, 3 Тетради для самостоятельной
работы на с. 8 закрепить представления младших школьников о
сюжетно&композиционном построении считалки: присутствие в
ней элементов счета (раз, два, три, четыре; первелики, другели&
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• работая с текстами на с. 20—21 учебника, создать ситуа&
цию «бесконечного» перечитывания, вызванного необходимос&
тью классификации закличек; обнаружить сходство между ними;
прочитать похожие между собой заклички выразительно;

• в учебнике прочитать задание в конце с. 21 и закрепить по&
нимание специфики жанра заклички путем сочинения школьни&
ками собственного обращения к Природе (к Зиме, к Весне);

• в Тетради для самостоятельной работы при помощи зада&
ний 2, 3 на с. 13 и 4, 5 на с. 14 развивать у детей способность к
осмысленному чтению и еще раз закрепить представление о том,
что закличка — это всегда обращение к силам Природы (дети
должны сами определить, к какому явлению природы обращает&
ся та или иная закличка).

Урок 9. Трудности скороговорок
Страницы в учебнике 22—23; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 15—16.
Цели и задачи урока
Совершенствование навыков чтения. Осознание специфики

жанра скороговорки; понимание причин трудностей, возника&
ющих при быстром произнесении текста.

Ход урока:
• в учебнике прочитать тексты и задания на с. 22 и в начале

с. 23 (до слов «Какие две скороговорки…»); тренировать артику&
ляционный аппарат детей при чтении скороговорок, каждая из
которых представляет собой определенные специально органи&
зованные трудности произнесения;

• в учебнике прочитать задания и вопросы на с. 23: учить де&
тей сравнивать разные коротенькие тексты, чтобы обнаружить са&
мые легкие и наиболее трудные для произнесения скороговорки;
помочь школьникам, воспользовавшись подсказкой Кота, обнару&
жить следующий секрет трудных скороговорок: рядом стоят слова,
в которых используются одни и те же звуки, но в разном порядке;

• в Тетради для самостоятельной работы при помощи зада&
ний 2, 3 на с. 15 (и в начале с. 16) указать на такие особенности
жанра скороговорки, как использование звукоподражания, слов с
общей частью или с повторяющимися сочетаниями букв;

• используя задание 4 на с. 16 Тетради для самостоятельной
работы, отсылающее к хрестоматии, учить детей пользоваться
«Содержанием»: находить нужные тексты и отыскивать страницы,

вая часть, содержащая секрет, тайну. Практически осваивать
со школьниками прием сравнения и олицетворения (без ис&
пользования специальных терминов) во время сочинения ими
собственных загадок.

Ход урока:
• в учебнике прочитать задание под картинкой на с. 17; побу&

дить учащихся во время сочинения собственных загадок обра&
тить внимание на яркие и характерные черты или функциональ&
ные особенности тех предметов, которые зашифровываются;

• в учебнике прочитать загадки на развороте с. 18—19; по&
просить детей найти загадки, в которых о растениях говорится,
как о людях, проводя, таким образом, пропедевтику работы с
приемом олицетворения;

• в Тетради для самостоятельной работы выполнить задание 3
на с. 12, которое подготавливает детей к сочинению собственных
загадок; дети должны соединить парами рисунки предметов и яв&
лений по принципу «что на что похоже»;

• в Тетради для самостоятельной работы выполнить задание 4
на с. 12; в процессе сочинения своих собственных загадок с по&
мощью рисунков&подсказок младшие школьники учатся пользо&
ваться приемами сравнения и олицетворения (в том случае, если
загадывается неживой предмет), не называя этих приемов, а ру&
ководствуясь принципом «что на что похоже». 

Урок 8. Заклички: обращение к Природе
Страницы в учебнике 20—21, страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 13—14.
Цели и задачи урока
Помочь школьникам обнаружить и осознать обрядовый ха&

рактер жанра заклички (природу уговаривают и упрашивают).
Работать над формированием внимательного отношения к сло&
ву, учить детей сравнивать несколько коротких текстов. Разви&
вать навыки чтения путем постоянного перечитывания текстов
по разным основаниям. 

Ход урока:
• в учебнике прочитать тексты и задания на развороте 

с. 20—21 (до слов «Самый Главный Подсолнух сказал…») и на
этом материале (учебник предлагает 6 очень коротких текстов)
учить детей ориентироваться сразу в нескольких текстах, сравни&
вать их между собой, распределять их на три группы;
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материале стихотворения Хармса и Гернет «Очень&очень вкус&
ный пирог» и дидактической картинки учебника на развороте
с. 26—27).

Ход урока:
• в учебнике на с. 26 прочитать стихотворение «Очень&очень

вкусный пирог» и вопросы к нему; в ходе дополнения детьми этого
стихотворения обнаружить, что два разных слова могут иметь сход&
ные «хвосты» и что правильно дополнить стихотворение помогла не
только рифма (говорим: сходные хвосты слов), но и смысл;

• в учебнике прочитать вопросы на с. 27 и выяснить, что ис&
пользование двойных хвостов слов характерно для стихотворных
текстов, в сказках они не используются, а используются в стихо&
творном тексте, будь то скороговорка, загадка, считалка, заклич&
ка (короткие тексты, помещенные в Тетради для самостоятель&
ной работы, еще раз это демонстрируют); 

• незаметно, в ходе рассуждения, заменив выражение «двой&
ные хвосты слов» на «созвучные концы слов», сделать вывод, что
созвучные концы слов делают текст складным (задания Тетради
для самостоятельной работы помогают закрепить этот вывод);

• в учебнике рассмотреть картинку на с. 27 и еще раз озву&
чить мысль о том, что из пещеры Эхо видны хвосты не настоящих
зверей и птиц, а двойные хвосты слов и что у разных слов могут
быть созвучные хвосты (концы);

• в Тетради для самостоятельной работы выполнить зада&
ния 2 на с. 18 и 3 на с. 19, которые, используя выражения «сход&
ные хвосты» и «созвучные концы» слов, учат детей видеть рифму
на материале произведений таких малых фольклорных жанров,
как загадка, скороговорка, закличка;

• при помощи задания на с. 19 Тетради для самостоятельной
работы  учить детей определять принадлежность текста к одному
из уже знакомых им малых жанров фольклора.

Уроки 12,13. Рифма и смысл
Страницы в учебнике 28—31; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 19—21.
Цели и задачи урока
На материале отрывка из текста Н. Носова «Приключения

Незнайки» продолжить рассматривать понятие рифмы и ввес&
ти сам термин «рифма». Подвести школьников к выводу, что
рифма (то, что делает текст складным) — это и есть созвуч&

на которых они находятся (в данном случае дети найдут «Загад&
ки» и «Скороговорки» Е. Благининой);

• в Тетради для самостоятельной работы при выполнении
последнего, 5&го задания на с. 16 дать детям возможность обна&
ружить пример использования приемов жанра скороговорки в
авторской поэзии (на примере стихотворения В. Берестова
«Гуси»).

Глава 2. Пещера Эхо (6 часов)
Урок 10. Хвосты слов
Страницы в учебнике 24—25; страница в Тетради для само&

стоятельной работы 17.
Цели и задачи урока
Начать пропедевтическую работу над пониманием того, что

такое рифма (не называя еще этого термина), на материале
текста Г. Остера «Эхо», иллюстрации учебника на с. 24 и за&
даний в Тетради для самостоятельной работы.

Ход урока:
• в учебнике прочитать авторский текст и сказку Г. Остера

«Эхо»; в игровой форме объяснить детям, что такое созвучные
слова; учить детей обнаруживать и сравнивать «хвосты» слов и
находить, что с чем рифмуется;

• в учебнике на с. 24 рассмотреть с детьми картинку  и обна&
ружить, что из пещеры Эхо торчат «хвосты» слов из знакомых
школьникам считалок (учебник, с. 10—11): трибабас—кислый
квас; на базар—самовар; лимон—вон;

• в Тетради для самостоятельной работы выполнить зада&
ние 4 на с. 17; в игровой форме учить школьников обнаруживать
рифмы в рамках одного и того же слова (окошко—кошка, вино&
град—град, гармошка—мошка и т. д.).

Урок 11. Созвучные концы слов
Страницы в учебнике 26—27; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 18—19.
Цели и задачи урока
Дальнейшее освоение понятия «рифма» путем постепен&

ного обогащения этого понятия (без введения пока самого
термина) за счет его постоянно изменяемого повторения (уточ&
нения и незаметной подмены некоторых слов): хвосты—двой&
ные хвосты—созвучные хвосты—созвучные хвосты слов (на
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шуточных текстов, которые очень нравятся детям, совершен&
ствовать навыки чтения.

Ход урока:
• в учебнике на с. 32 прочитать стихотворение И. Пивоваро&

вой и вопросы к нему; определить, что уже само название стихо&
творения И. Пивоваровой указывает на его шуточный характер;
называя строфы стихотворения частями, выяснить, что содержа&
ние 2&й и 3&й частей доказывает, что автор шутит, что подтвержда&
ется и в последних 2 строчках стихотворения; когда дети найдут
созвучные, рифмующиеся слова (это легко сделать, поскольку в
стихотворении Пивоваровой используется парная рифма), обра&
тить их внимание на место этих слов — в конце строчек;

• в учебнике на с. 33 прочитать стихотворение А. Дмитриева
и вопросы к нему; обратить внимание детей на то, что слова, ко&
торые рифмуются, могут быть и не в соседних строчках (это воз&
можно, поскольку рифмующиеся слова являются необычными,
парадоксальными и легко обнаруживаются); 

• продолжить работу со стихотворением А. Дмитриева: объ&
яснить детям, что искажение формы слов возможно, если это
шутка; поручить детям прочитать стихотворение по ролям с опо&
рой на выделенные цветом строчки;

• в Тетради для самостоятельной работы выполнить задание 2
на с. 22; позволить детям самостоятельно еще раз обнаружить,
что слова, которые рифмуются, могут быть и не в соседних строч&
ках (на примере шуточного стихотворения И. Токмаковой «Плим»);

• в учебнике прочитать авторский текст и стихотворение
Д. Ривза на с. 34; постараться, чтобы даже самые слабые учени&
ки сопоставили известное им понятие «говорить складно» с ос&
ваиваемым понятием «говорить в рифму» и поняли, что это одно
и то же;

• в Тетради для самостоятельной работы выполнить зада&
ние 3 на с. 23: учить детей внимательно относиться к слову на
примере шуточного стихотворения М. Дружининой «Если буква
заблудилась…».

Глава 3. На пути в Волшебный Лес (2 часа)
Уроки 16, 17. Сказка3цепочка. 
Страницы в учебнике 35—38; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 24—26.

ные концы слов. Начать работу, связанную с пониманием то&
го, что поэзия — это не просто рифмованные строчки, поэт
помогает нам по&другому увидеть мир.

Ход урока:
• в учебнике дети сами читают отрывок из сказки «Приключе&

ния Незнайки» (с. 28—30) по цепочке с опорой на цветные помет&
ки на полях учебника, преодолевая технические трудности чтения
текста; 

• в учебнике прочитать вопросы на с. 31; организовать час&
тичное перечитывание текста детьми в поисках разговора Не&
знайки и Знайки и чтение в парах; работать над развитием спо&
собности детей к выразительному чтению; 

• в учебнике при ответе на последний вопрос на с. 31 выслу&
шать мнения детей и подвести их к выводу, что рифма — это не
главное в стихах (ведь у Незнайки в стихах есть рифма, а поэзи&
ей их не назовешь); выяснить вместе с детьми, что в стихах, кро&
ме рифмы, должен быть какой&то (пусть даже шуточный, как в
стихотворении Хармса «Пирог») смысл;

• в Тетради для самостоятельной работы при помощи зада&
ний 3, 4 на с. 20 и 5 на с. 21 еще раз показать детям, что в стихо&
творном тексте важны и рифма, и смысл (на материале коро&
теньких текстов считалок, которые дети должны дополнить); что
рифмованные строчки стихотворения могут рассказать о харак&
тере, желаниях и фантазии лирического героя (на материале
стихотворения В. Ланцетти «Летчик…»).

Уроки 14, 15. Шуточные стихи
Страницы в учебнике 32—34; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 22—23.
Цели и задачи урока
На материале стихотворений И. Пивоваровой «Кулинаки&пу&

линаки», А. Дмитриева «Шлагбаум» и Д. Ривза «Рифма» помочь
детям осознать, что рифма — это созвучные концы слов в кон&
це строчек. Развивать исследовательскую зоркость первокласс&
ников во время поиска рифмующихся слов. На материале

74 75

Академкнига/Учебник Перспективная начальная школа

*Примечание для учителя. В качестве дополнительных текстов к
этим урокам можно читать с детьми сказку «Теремок» как еще один
образец сказки&цепочки, а также стихотворение С. Маршака «Багаж»
как пример использования в авторской поэзии сюжетно&композици&
онных законов фольклорных жанров, в частности такой их особенно&
сти, как наличие повторов.



Цели и задачи урока
Познакомить школьников с композиционными особенностя&

ми кумулятивной сказки (построенной по принципу накопле&
ния персонажей или эпизодов), называя ее сказкой&цепочкой.

Ход урока:
• в учебнике прочитать авторский текст на с. 35 и сказку «Реп&

ка» на с. 36; выяснить (при помощи дидактической картинки на 
с. 36), что сказка называется сказкой&цепочкой потому, что состо&
ит из похожих законченных частичек (кусочков, звеньев);

• продолжить работу со сказкой «Репка»: организовать чте&
ние детьми текста сказки по цепочке с опорой на цветные помет&
ки на полях; 

• в Тетради для самостоятельной работы выполнить зада&
ние 2 на с. 24; дети рассмотрят картинку с изображением героев
трех разных, скорее всего, известных им сказок и определят,
какие из них сказки&цепочки (если на уроке останется время,
можно попросить детей рассказать любую сказку&цепочку, ис&
пользуя эти картинки);

• в учебнике прочитать авторский текст на с. 37 (под картин&
кой с матрешками); помочь учащимся обнаружить сходство и
различие сказки&цепочки и докучной сказки: и в той и в другой
сюжет держится на повторах, но в кумулятивной сказке каждый
следующий повтор отличается от предыдущего увеличением чис&
ла персонажей или их сменой, а в докучной сказке никаких изме&
нений не происходит;

• закрепить представление о различии двух типов сказок,
предложив детям образы круга и прямой (докучная сказка ходит
по кругу, сказка&цепочка развивается по прямой);

• в учебнике рассмотреть иллюстрацию на с. 38; выяснить
вместе с детьми, что три изображенные на ней избушки относят&
ся к сказкам «Теремок», «Маша и Медведь» и «Три медведя», а
четвертая — это избушка Бабы&яги, и она может относиться к
разным сказкам;

• в Тетради для самостоятельной работы выполнить задание
на с. 25; позволить детям практически освоить композиционные
законы сказки&цепочки: опираясь на картинки, они должны изоб&
разить ход сказки «Колобок» (ее построение, композицию) в ви&
де цепочки;

• в Тетради для самостоятельной работы выполнить зада&
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ние 4 на с. 26, отсылающее к хрестоматии; учить детей пользо&
ваться «Содержанием»: искать нужные тексты и страницы, на ко&
торых они находятся (в данном случае дети найдут русскую на&
родную сказку «Теремок» и стихотворение С. Маршака «Багаж»)*.

Глава 4. Клумба с Колокольчиками (3 часа)
Урок 18. Звучащие стихи
Страницы в учебнике 39—41; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 26—27.
Цели и задачи урока
На материале поэтических текстов Благининой, Усачева, Рив&

за обратить внимание детей на такой художественный прием,
как звукопись, и обнаружить различные варианты его исполь&
зования. Готовить детей к пониманию того, что поэты изучают
малые фольклорные тексты и используют их особенности в
своих произведениях (этот вывод дети постепенно усвоят на
доступном их пониманию уровне: поэты тоже пишут загадки,
считалки, скороговорки, заклички). 

Ход урока:
• в учебнике прочитать авторский текст на с. 39 и стихотво&

рение Благининой «Жужжит над жимолостью жук...» на с. 40; от&
метить, что в стихотворении постоянно повторяется звук [ж], пе&
редающий жужжание жука; обнаружить сложность быстрого про&
изнесения этого стихотворения и выяснить, что оно напоминает
скороговорку;

• в учебнике на с. 40 тренировать навыки выразительного
чтения, поручив детям прочитать стихотворение Усачева «Оса» и
еще раз обратить их внимание на умелое использование звуко&
писи (звукоподражания) поэтом: оса звонко звенит ЗА&ЗА&ЗА, и
только когда она прилипает к варенью, сипло жужжит «Каж&жет&
ся, я влипла!»;

• в учебнике на с. 41 прочитать стихотворение Ривза «Шум&
ный Ба&бах» и обратить внимание детей на своеобразие исполь&
зования приема звукоподражания в нем: автор использует устой&
чивые звукосочетания (тук&тук, прыг&скок и т. д.) и придумывает
новые слова (шебуршонок, порх, шорх и т. д.);

• в Тетради для самостоятельной работы продолжить рабо&
ту с литературным приемом олицетворения (не называя терми&
на), на материале стихотворения А.К. Толстого «Колокольчики



«Шшшшш!», стихотворения А. Усачева «Шуршащие стихи»,
М. Бородицкой «Разговор с пчелой», Е. Благининой «Над сугро&
бом синь&синь...» и Саши Черного «Песня мухи»). 

Глава 5. В лесной школе (4 часа)
Урок 21. Считалка, скороговорка или дразнилка? 
Страницы в учебнике 45—47; страница в Тетради для само&

стоятельной работы 30.
Цели и задачи урока
Проверить, насколько хорошо школьники ориентируются в

малых жанрах фольклора. Учить их идентифицировать (в силу
ярко выраженной специфики, а также игровой и шуточной при&
роды указанных жанров) такие малые жанры фольклора, как счи&
талка, скороговорка, дразнилка. Развивать гибкость мышления
младших школьников: они должны убедиться, что один малый
жанр может включать в себя другой малый жанр фольклора.

Ход урока:
• в учебнике на с. 45—46 прочитать авторский текст до слов

«раскрыли на Огородах»; попросить детей вспомнить, с какими
малыми фольклорными жанрами они уже познакомились и какие
их секреты раскрыли;

• в учебнике дочитать авторский текст на с. 46 и прочитать
стишок «Дора, Дора, помидора…» на с. 47; распознать в этом
стишке считалку, обладающую типичным ритмом считалки и ярко
выраженной своеобразной концовкой, и обнаружить вместе с де&
тьми, что считалка «Дора, Дора, помидора…» включает в себя
другой малый жанр фольклора — дразнилку;

• в учебнике дочитать с. 47 и выяснить, что текст: «Архип —
охрип» это и дразнилка (в самом имени найдены звуковые воз&
можности его переиначивания), и скороговорка (рядом распола&
гаются разные звукосочетания, состоящие из сходных звуков:
[арх] и [ахр]);

• в Тетради для самостоятельной работы выполнить зада&
ние 2 на с. 30: дать возможность каждому ребенку проявить свои
способности к идентификации текста, который включает в себя и
скороговорку, и дразнилку, на материале текста «Пошел споза&
ранку Назар на базар…».

Урок 22. Чувство юмора в поэзии
Страницы в учебнике 48—51; страницы в Тетради для само&

мои…» (задание 2 на с. 26); над пониманием того, что поэты
изучают фольклорные тексты и используют их особенности в
своих произведениях (на материале стихотворения В. Бересто&
ва «Ночная считалка», задание 3 на с. 27).

Уроки 19, 20. Звукопись в поэзии и прозе
Страницы в учебнике 42—44; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 28—29.
Цели и задачи урока
Учить детей обнаруживать присутствие звукописи в проза&

ическом и поэтическом текстах и понимать смысл использо&
вания этого литературного приема. Совершенствовать навыки
чтения вслух и вырабатывать умение внутреннего чтения на
материале рассказа Горького «Воробьишко» и стихотворения
Усачева «Буль&буль».

Ход урока:
• в учебнике на с. 42 прочитать первую часть рассказа Горь&

кого «Воробьишко» и вопросы к ней на с. 43; постараться, чтобы
дети сами обнаружили содержащуюся в тексте рассказа звуко&
пись; выяснить, что слово «чив» означает, скорее всего, похвалу
(«хорош», «молодец»), и поручить детям прочитать этот фрагмент
рассказа по цепочке, опираясь на цветные пометы на полях;

• в учебнике на с. 43 дочитать текст рассказа «Воробьишко»;
отметить, что автор подбирает слова «воробьиной речи» так,
чтобы они напоминали чириканье, и поручить детям прочитать
этот отрывок по ролям (с опорой на цветные фоны);

• в учебнике на с. 44 прочитать стихотворение Усачева
«Буль&буль. Песня для хора рыбят»; обнаружить его шуточный ха&
рактер и ту языковую игру, которая содержится в названии стихо&
творения; попросить хорошо читающего ученика читать основной
текст стихотворения, еще три школьника хором будут читать ку&
сочки, выделенные цветом; 

• в Тетради для самостоятельной работы продолжить работу
по обнаружению звукописи (звукоподражания) в стихотворных
текстах (на материале стихотворений В. Берестова «Бычок» и 
И. Токмаковой «Лягушки», задания 2 на с. 28 и 3 на с. 29);

• в Тетради для самостоятельной работы (задание 4 на с. 29)
продолжить учить детей пользоваться «Содержанием»: отыски&
вать нужные тексты и страницы, на которых они находятся (в дан&
ном случае дети найдут в хрестоматии сказку Д. Биссета
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участников и побуждением следить за этим процессом всех
пассивных участников). Создавать условия для процесса соци&
ализации и нравственного взросления школьников средства&
ми литературы (на материале стихотворений Виктора Лунина
«Целыми днями…» и Эдуарда Успенского «Разгром»).

Ход урока:
• в учебнике на с. 52 прочитать стихотворение Лунина «Це&

лыми днями…»; попросить детей прочитать его по цепочке и об&
ратить их внимание на наличие многочисленных повторов в текс&
те стихотворения, что существенно облегчает процесс чтения;

• в учебнике на с. 53 прочитать стихотворение Успенского
«Разгром»; попросить детей прочитать его по ролям, опираясь на
цветные фоны; создать ситуацию, когда школьник примеряет на
себя, на свой опыт ту коллизию, которая разворачивается в текс&
те обоих стихотворений; затронуть тему родительской любви
(бескорыстной и жертвенной, всепрощающей и щедрой).

Урок 24. Фантазия в поэзии
Страницы в учебнике 54—55; страница в Тетради для само&

стоятельной работы 32.
Цели и задачи урока
Начать говорить с детьми о такой важной особенности по&

этического взгляда на мир, как фантазия. Обсуждая поэтиче&
ские образы, которые создает Борис Заходер в стихотворени&
ях «Рапуны» и «Приятная встреча», подготовить восприятие
детьми стихотворения Ирины Токмаковой «В одной стране...».

Ход урока:
• в учебнике прочитать авторский текст и стихотворение «Ра&

пуны»; подвести детей к мысли, что поскольку поэт Борис Захо&
дер, который придумал, вообразил Рапунов, не оставил никаких
конкретных деталей их описания, то каждый из нас может пред&
ставить их по&своему и проявить свою фантазию и воображение;

• в Тетради для самостоятельной работы на с. 32 выполнить
задание 3: дать возможность каждому ученику проявить свою
фантазию, изобразив своих собственных Рапунов;

• в учебнике прочитать стихотворение «Приятная встреча» и
вопросы к нему; постараться, чтобы младшие школьники поняли,
что вообразить внешность Буки и Бяки можно по&разному (это
могут быть люди или какие&то существа), главное — то внутрен&
нее состояние, которое делает их Букой и Бякой; обнаружить

стоятельной работы 30—31.
Цели и задачи урока
Продолжить работу, направленную на воспитание у млад&

ших школьников чувства юмора как наиболее доступной в этом
возрасте формы эстетического чувства. На материале стихо&
творений Тим. Собакина «Как ловкий бегемот гонялся за на&
хальной мухой в тесной комнате, где было много стеклянной
посуды» и Бориса Заходера «Где поставить запятую?».

Ход урока:
• в учебнике на с. 48—49 прочитать авторский текст и стихо&

творение Тим. Собакина: в ходе обсуждения просьбы Мальчика&
с&пальчика добиться, чтобы дети сами обнаружили несоразмер&
ность названия стихотворения и самого текста (на чем и держится
комический эффект) и пришли к выводу, что Мальчик&с&пальчик
просит их выполнить самую сложную часть работы;

• во время чтения стихотворения Тим. Собакина «Как ловкий
бегемот гонялся за нахальной мухой в тесной комнате, где было
много стеклянной посуды» создать атмосферу чтения&игры, что&
бы помочь школьникам раскрепоститься и проявить актерское
мастерство;

• в учебнике на с. 50—51 прочитать стихотворение Бориса
Заходера «Где поставить запятую?» в двух смысловых вариантах
(как задуманную автором небылицу и как вариант с передвинуты&
ми запятыми, разрушающий небылицу) и сделать вывод о силе и
даже могуществе обыкновенной запятой;

• в Тетради для самостоятельной работы (задание 2 на с. 31)
продолжить работу над пониманием младшими школьниками
особенностей таких фольклорных жанров, как скороговорка и
считалка; подготовить детей к работе с жанром небылицы и еще
раз обнаружить, что поэты используют в своих произведениях
знание законов фольклорных жанров; на материале шуточного
стихотворения Н. Матвеевой «Путаница».

Урок 23. Стихи про девочек и мальчиков
Страницы в учебнике 52—53; страница в Тетради для само&

стоятельной работы 32 (задание 1).
Цели и задачи урока
Совершенствовать технику чтения с помощью различных ти&

пов заданий (чтение по цепочке, чтение по ролям с привлече&
нием к процессу чтения как можно большего числа активных
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• в учебнике на с. 58—59 прочитать стихотворение Козлова
«Туман» и авторский текст; обратить внимание детей на то, что
строчки на желтом и голубом фонах нужно читать с разной инто&
нацией; обнаружить, что сила воображения помогает мальчику
(лирическому герою стихотворения) создать, нафантазировать
целый мир, который можно не только увидеть, но и услышать;

• в Тетради для самостоятельной работы выполнить зада&
ние 2 на с. 33, предполагающее самостоятельную работу детей
со стихотворением М. Бородицкой «Вечер»; дети обнаружат, что
у ГЕРОЯ стихотворения очень яркое воображение (мальчик пред&
ставляет себя то почтальоном, то гроссмейстером), позволяю&
щее ему не терять присутствие духа даже в сложной ситуации (он
вынужден зимним вечером мерзнуть на улице, так как потерял
ключи от дома).

Уроки 27, 28. Что видит и слышит поэт
Страницы в учебнике 60—64; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 34—36.
Цели и задачи урока
Продолжить обсуждение темы особого восприятия мира, ко&

торое характерно для поэтов, а также для всех людей, кото&
рые любят и чувствуют природу. Опираясь на прозаический
текст Сергея Воронина «Необыкновенная ромашка» и стихо&
творения Ирины Токмаковой «Разговор синицы и дятла», «Раз&
говор Лютика и Жучка», затронуть тему истинного слуха и ис&
тинного зрения. 

Ход урока:
• в учебнике на с. 60—63 прочитать (читает учитель) рассказ

«Необыкновенная ромашка», прояснить со школьниками основ&
ную идею текста: цветы, как и все живое, могут «говорить», но по&
своему, и услышать их могут только те люди, которые вниматель&
но относятся к окружающему миру;

• продолжая обсуждение рассказа, выяснить вместе с деть&
ми, насколько разные по характеру и мировосприятию два маль&
чика Лека и Степа (герои рассказа Сергея Воронина), и подвести
детей к выводу, что все люди, которые напоминают нам Леку, по&
своему поэты, потому что тонко чувствуют все, что их окружает,
способны обнаружить живую душу в звере, птичке, цветке;

• в Тетради для самостоятельной работы выполнить зада&
ние 3 на с. 34—35: еще раз обратить внимание школьников на то,

иронию в названии стихотворения (поэт шутит, называя эту мрач&
ную встречу, которая не принесла никому удовольствия, «Прият&
ной встречей»);

• попросить детей прочитать стихотворение «Приятная
встреча» с соседом по парте по частям; добиться того, чтобы де&
ти заметили, что во второй части стихотворения есть слова самих
персонажей Буки и Бяки (понятием «прямая речь» мы пока не
пользуемся), которые интереснее всего читать, поскольку они
требуют особого индивидуального интонирования.

Глава 6. Музей Бабы3яги. Тайна особого зрения (4 часа)
Уроки 25, 26. Особый взгляд на мир
Страницы в учебнике 56—59; страница в Тетради для само&

стоятельной работы 33.
Цели и задачи урока
На основе предыдущей работы с поэтическими текстами и

обсуждения с детьми стихотворений Ирины Токмаковой «В од&
ной стране...» и Сергея Козлова «Туман» подвести их к мысли,
что именно поэты и художники открывают нам привычные вещи
с новой стороны, потому что они смотрят на мир с любовью и
удивлением, изменяют его силой своего воображения. Разви&
вать навыки осмысленного и выразительного чтения, подклю&
чать к чтению текста по цепочке несколько учащихся и пору&
чать остальным следить по учебнику, развивая навыки внут&
реннего чтения.

Ход урока:
• в учебнике прочитать авторский текст на с. 56 и стихотворе&

ние И. Токмаковой «В одной стране, чудно′й стране...» на с. 57; об&
наружить вместе с детьми, что для поэта все предметы живые и
одухотворенные, а особое, чудесное зрение поэта можно назвать
фантазией, воображением;

• продолжая обсуждать стихотворение «В одной стране...»,
обратить внимание детей на то, что сам наш язык обладает не&
обыкновенной выразительностью (образностью), которая ожив&
ляет неживые вещи (у ботинка есть язычок, у картошки — глазки,
у стула — ножки…), но в силу привычки мы даже не замечаем это&
го, а поэтесса обращает на это внимание; попросить детей про&
читать стихотворение по цепочке, опираясь на разделительные
линии в тексте;
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ходящее в целом возможно, но лишь какая&то подробность ука&
зывает на то, что это шутка; в небылице все, о чем рассказывает&
ся, невозможно, невероятно, фантастично;

• в ходе работы с текстом «По поднебесью, братцы, медведь
летит…» постараться, чтобы дети освоили еще одну особенность
небылицы: ее интонационный строй, требующий особой напев&
ности (рассказчик как будто сам еще раз удивляется своему ви&
дению и самозабвенно повторяет самые важные его моменты),
вызывающий определенные жесты и мимику;

• обратить внимание детей на наличие повторов в тексте не&
былицы (они обозначены цветными фонами), вспомнить, что
школьники уже находили повторы в докучной и кумулятивной
(сказке&цепочке) сказках;

• в учебнике на с. 73 рассмотреть иллюстрацию Юрия Васне&
цова к небылице «По поднебесью, братцы, медведь летит…»; по&
стараться, чтобы дети учились рассматривать, исследовать каж&
дую подробность, высказываться и делать выводы;

• в Тетради для самостоятельной работы выполнить зада&
ние 2 на с. 37—38: дать возможность каждому школьнику обна&
ружить в тексте черты небылицы (перечисление невозможных,
небывалых явлений) и сказки&цепочки (наличие повторов) на ма&
териале французской небылицы «Что я видел» в переводе Н. Гер&
нет и С. Гиппиус.

Урок 30. Дразнилка, прибаутка или небылица?
Страницы в учебнике 67—75; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 38—40.
Цели и задачи урока
Учить детей распознавать жанровую принадлежность текс&

та (дразнилка, прибаутка, небылица) и обнаруживать в одном
тексте приметы разных фольклорных жанров, делая их воспри&
ятие более богатым и осмысленным. Учить школьников нахо&
дить в тексте парную рифму (не называя термина) как самую
распространенную в малых жанрах фольклора, в детском фоль&
клоре. Формировать у детей не абстрактное теоретическое, а
действенно&практическое представление о различиях фольк&
лорной и авторской литературы; подвести их к выводу, что фоль&
клорные тексты живут не только в виде текста, напечатанного
в книжке, но сопровождают человека всю жизнь.

Ход урока:

что поэт смотрит на мир по&особому, оживляя, одухотворяя пред&
меты и явления, которые видит вокруг; на материале стихотворе&
ния Г. Горбовского «Что знал старый подсвечник»; 

• в учебнике на с. 64 прочитать стихотворение И. Токмако&
вой «Разговор синицы и дятла», обнаружить в нем прием звуко&
подражания и обратить внимание ребят на то, какой смысл со&
держится в этих словах (просьбы синицы и ответ дятла);

• в учебнике на с. 64 прочитать стихотворение И. Токмаковой
«Разговор Лютика и Жучка» и постараться, чтобы школьники в ре&
зультате неоднократного чтения стихотворения пришли к выводу
о его сходстве со скороговоркой; почитать это стихотворение по
ролям;

• в Тетради для самостоятельной работы, используя зада&
ние 4 и дидактическую картинку на с. 36, создать условия для
практического освоения детьми приема олицетворения (говорим,
что и поэт и художник оживляют явления природы). Дети могут
расшифровать рисунки художника так: солнечный луч заглянул 
в комнату и разбудил мышку. Колокольчики радостно зазвенели.

Глава 7. На выставке рисунков Юрия Васнецова (4 часа)
Урок 29. Прибаутка и небылица
Страницы в учебнике 65—73; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 37—38.
Цели и задачи урока
Познакомить детей с жанрами прибаутки и небылицы. Об&

ратить внимание детей на такую общую закономерность фоль&
клорных жанров, как наличие повторов. Начать работу по со&
поставлению живописных и литературных образов, что позво&
лит лучше представить специфику фольклорных жанров. 

Ход урока:
• в учебнике прочитать авторский текст на с. 65; рассмот&

реть с детьми происхождение слова «прибаутка» и выяснить,
что это маленькая история, шуточный рассказик, сказочка&шут&
ка; постараться, чтобы дети сами дали определение небылице:
то, чего не бывает на самом деле, фантастическое, выдумка, не&
лепица и т. д.;

• в учебнике на с. 66 прочитать небылицу «По поднебесью,
братцы, медведь летит…» и вопросы к ней; прояснить разницу
между шуткой&прибауткой и небылицей: в прибаутке все проис&
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детей и закреплять интуитивное представление о фольклорном
мире как о мире, где формы повторяются, где все зарифмовано.
Рассматривая иллюстрации Юрия Васнецова к небылицам и
прибауткам, постараться, чтобы дети увидели, на каких зако&
номерностях художник выстраивает свою картину мира: либо
эта картина мира насквозь фантастична, либо она в основе
своей отражает привычный строй жизни.

Ход урока:
• в учебнике на с. 69 прочитать стишок «Стучит, бренчит по

улице...» и вопросы и задания к нему; когда школьники подставят
свое имя в стишок, еще раз обратить их внимание на то, что
фольклорный текст предназначен для каждого, имеет в виду кон&
кретного ребенка (человека), для которого он исполняется;

• обнаружить вместе с детьми, что в стишке про Фому пер&
вое четверостишие — настоящая небылица, но в нем же содер&
жатся и две дразнилки, посвященные Фоме и Тимошке, а вторая
часть текста построена точно так же, как сказка&цепочка; побу&
дить детей взглянуть на этот текст еще с одной точки зрения и
обнаружить, что небылица первой части уживается с шуточным
текстом прибаутки второй части;

• в учебнике на с. 76 внимательно рассмотреть иллюстра&
цию к тексту «Стучит, бренчит по улице: Фома едет на курице» и
подвести детей к выводу, что Васнецов прочитал этот стишок,
так же как Маша, увидел в нем прибаутку, в которой есть черты
небылицы;

• в учебнике на с. 70 прочитать текст «Улита, улита, высуни
рога!» и напомнить детям недавно рассмотренный текст заклич&
ки «Божья коровка, полети на небо»; побудить их согласиться с
Машей, которая предположила, что этот стишок — закличка;

• в учебнике на с. 77 внимательно рассмотреть иллюстра&
цию к закличке «Улита, улита, высуни рога!», чтобы дети ответи&
ли на вопросы учебника: какое дерево они видят, как на него
попадают зайцы; чтобы сумели как&то обосновать увиденные
подробности (лестницу, трубу, окошко в дереве); обнаружить,
что на картинке «рифмуются» детали всех трех представителей
животных: рожки улитки, крылышки птиц (возможно, это чайки) и
ушки зайцев; «рифмуются» ставни окна; отчасти «рифмуются»
контур домика улитки и контур круглого дерева, а также контуры
«цветочков» или «ракушек» на черной земле; «рифмуются»

• в учебнике на с. 67 прочитать текст «Иванушка» и выяснить
вместе с детьми, что его можно назвать дразнилкой; затем до&
биться, чтобы дети сменили точку зрения и задумались над тем,
что же это: просто шутка или то, чего не бывает, что&то необык&
новенное, чудесное, фантастическое (они сами сразу определя&
ют, что это шутка, прибаутка);

• поручить детям обнаружить в стишке «Иванушка» сходные,
созвучные концы слов в соседних строчках, то есть рифму (в пер&
вых двух строчках цвет фоновых подложек помогает школьнику
решить эту задачу, во вторых двух строчках школьник должен об&
наружить рифму самостоятельно);

• в учебнике на с. 74 подробно рассмотреть вместе с детьми
иллюстрацию к стишку «Иванушка» и подвести их к выводу, что
для художника этот стишок — прибаутка, то есть шуточный,
смешной короткий рассказик;

• в учебнике на с. 68 прочитать стишки «Пошел котик на тор&
жок…» и «Баю&бай, баю&бай...»; предоставить детям возмож&
ность самостоятельно определить, что эти тексты — колыбель&
ные песенки, что их исполняют, когда укачивают ребенка;

• продолжить практическую работу с рифмой: подставляя
уменьшительно&ласкательный вариант своего имени в обе колы&
бельные песенки, каждый школьник убедится в том, что в первую
песенку его имя подходит, а во вторую — нет;

• в учебнике на с. 75 внимательно рассмотреть с детьми все
детали иллюстрации Юрия Васнецова к стишку «Пошел котик на
торжок…» и прийти к выводу о надежности и хозяйственности Ко&
та, которому, конечно, можно доверить маленького ребенка;

• в Тетради для самостоятельной работы выполнить зада&
ния 2, 3 на с. 39 и 4 на с. 40; закрепить понимание детьми разни&
цы между жанром прибаутки и жанром небылицы на материале
текстов «Шла собака через мост...» и «Среди моря овин горит...»
и в процессе рисования детьми иллюстраций к ним.

Урок 31. Искусство иллюстрации: что видит художник
Страницы в учебнике 69—70; страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 40—41 (только распевки).
Цели и задачи урока
Приучать школьников видеть фольклорные тексты как живые

игровые организмы, которые влияют друг на друга, вбирают в
себя разные жанровые структуры. Развивать наблюдательность
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изображения зайцев;
• в учебнике на с. 70 прочитать текст «Села баба на баран…»;

постараться, чтобы дети поняли: форма слова нарушена только
для того, чтобы было складно, ради рифмы; выяснить, что такое
Виндадоры: это может быть название села, реки, но может быть
и название гор; во всяком случае, это какое&то любимое место;

• в учебнике на с. 78 внимательно рассмотреть все подроб&
ности иллюстрации к стишку «Села баба на баран…» (жизнеут&
верждающие жесты бабы и птиц; строчки на волнах с названием
места с повторами, которые воспринимаются как слова песни, в
уменьшительно&ласкательном варианте, с восклицательным зна&
ком, с определением «мои») как свидетельства ласкового, добро&
го отношения, доказательства любви к местечку. 

Уроки 32, 33. Рифмующиеся слова и изображения
Страницы в учебнике 71—72, страницы в Тетради для само&

стоятельной работы 41—43.
Цели и задачи урока
Постараться, чтобы дети, рассматривая иллюстрации Юрия

Васнецова, в зрительном образе еще раз почувствовали
особенности фольклорной культуры: наличие повторов, которые
сообщают любому тексту (словесному, живописному) простоту,
наивную прелесть, запоминаемость. Подвести итог курса «Ли&
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тературное чтение» в 1&м классе: дети должны представлять,
что: а) фольклор — это то, что окружает их с самого раннего
возраста (считалки, загадки, дразнилки, заклички, прибаутки,
сказки&цепочки и т. д.); б) фольклор — это то, что носит прак&
тический, игровой характер; в) фольклорные тексты изучают
поэты, используют в своих произведениях жанровые и стили&
стические особенности фольклорных произведений, то есть
поэты тоже пишут загадки, считалки, скороговорки, заклички.

Ход урока:
• в учебнике на с. 71 прочитать прибаутку «Как на тоненький

ледок...»; обратить внимание школьников на то, что в первой ча&
сти есть повторы, поэтому ее легче читать;

• в учебнике на с. 79 рассмотреть иллюстрацию к прибаутке
и поработать отдельно с каждым определением, которое дает
учебник: как там, внутри картинки — весело, по&зимнему свежо,
празднично, побуждая детей рассматривать картинку и отыски&
вать в ней то, что соответствует данной характеристике;

• помочь детям найти на картинке повторяющиеся мотивы и
формы, определить, что с чем рифмуется (белая полоса снега c
серо&голубой полосой льда; красные ноги лошадки с коричневы&
ми ногами ее отражения на льду); рифмуются одинаково одетые
и причесанные девочки; «яблоки» на теле лошадки и круглые бе&
лые снежки в небе; рифмуются три похожих ствола;

• в учебнике на с. 72 прочитать стишок «Как у нашего сосе&
да…»; обратить внимание школьников на следующие его особен&
ности: а) на РИФМУ: «гуси» рифмуются именно со словом «гус&
ли», а не со словом «барабаны»; б) на то, что полным созвучием
ударных и безударных слогов создается характерная для фольк&
лора ситуация повтора; в) на своеобразную звукопись: словно
звучит простенькая мелодия разных народных инструментов;

• в учебнике (с. 80) на примере иллюстрации Юрия Васнецо&
ва к тексту «Как у нашего соседа…» показать детям, во&первых,
насколько иллюстрация соответствует рисунку самого стишка
(расположению в нем слов), а во&вторых, насколько для народно&
го творчества в целом (не только для его словесных форм, но и
для декоративно&прикладного искусства) характерно создавать
устойчивые композиции с осью симметрии и с парным изображе&
нием по бокам;

Тематическое планирование к хрестоматии 
«Литературное чтение», 1 класс (18 часов)
Малаховская О.В.



Введение
Хрестоматия по литературному чтению может быть исполь&

зована в качестве дополнительного чтения в том случае, если:
а) есть возможность за счет каких&то дополнительных часов
проводить не 4, а 5 уроков литературы в неделю; б) буквар&
ный период закончился раньше, чем положено по плану; в) в
классе достаточное количество хорошо читающих детей; г) в
вашей школьной библиотеке давно не обновлялся фонд дет&
ской литературы (для чтения в летние каникулы).

Урок 1. В Лесной Библиотеке: как не заблудиться в
книге

Страницы 3—6. 
Цель урока
Работать над формированием культуры чтения; начать зна&

комить школьников с правилами пользования библиотекой и
отдельной книгой. 

Ход урока:
• использовать занимательный сюжет авторского текста

хрестоматии, его интригу (разговор Маши и Миши с Мальвиной,
их знакомство с Главным Библиотекарем Лесной Библиотеки Ми&
хаилом Потаповичем) для того, чтобы дети обратили внимание на
следующие правила пользования библиотекой: необходимо сна&
чала записаться в библиотеку; книги можно читать дома или в чи&
тальном зале; затем книги нужно вернуть в библиотеку;

• поговорить с детьми об их личном опыте пользования биб&
лиотекой (если есть такой опыт, пусть расскажут подробнее), вы&
яснить, какие книги есть у них в домашней библиотеке; 

• стараться вызвать у детей интерес к чтению, обсуждая на&
звания и имена авторов книг, которые возвращают в библиотеку
сказочные герои Мальвина и Знайка;

• учить детей работать со страничкой «Содержание», выяс&
нять, на какой странице находится нужный текст (в данном случае
это сказка Д. Биссета «Шшшшш!») в книге, «Содержание» кото&
рой вынесено на страницу 6 хрестоматии (это книга Д. Биссета
«Сказки»), и в самой хрестоматии.

Урок 2. В читальном зале: сказочные звуки
Страницы 7—10. 
Цель урока
Работать над пониманием смысла небольших прозаических

• в Тетради для самостоятельной работы выполнить зада&
ния 3 на с. 41 и 4 на с. 43 (работа со сказками «Кисонька&муры&
сонька…» и «Пришел медведь к броду…»), напомнить школьникам
сюжетно&композиционные особенности сказки&цепочки и докуч&
ной сказки;

• в учебнике прочитать авторский текст в конце с. 72; следуя
логике разворачивания материала, представленной в учебнике,
подвести детей к обобщению на тему «Что же такое устное народ&
ное творчество». 
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имеют свой смысл (синь&синь, дзинь&дзинь, скинь&скинь) и в то
же время вместе со звукоподражанием (цвинь&цвинь) восприни&
маются как песенка синички;

• еще раз отметить, что поэт — это человек, который очень
внимательно относится к окружающему миру, обладает развитым
воображением и фантазией и поэтому даже может понимать язык
насекомых и птиц.

Урок 4. Встреча с Крапивой и Одуванчиками: скорого3
ворки и загадки

Страницы 14—19. 
Цель урока
Готовить детей к пониманию того, что поэты изучают фоль&

клорные тексты и используют их жанровые и стилистические
особенности в своих произведениях (этот вывод дети посте&
пенно усвоят на доступном их пониманию уровне: поэты тоже
пишут загадки, считалки, скороговорки, заклички); на матери&
але текстов «Скороговорок» и «Загадок» Е. Благининой.

Ход урока:
• побудить младших школьников сопоставить текст учебни&

ка и хрестоматии; при ответе на вопросы «а что же любит Крапи&
ва?» и «что особенного в любимых стихах Одуванчика?» дети
вспомнят, что Крапива в учебнике знакомила их со скороговор&
ками, а Одуванчик — с загадками; особенное состоит в том, что
загадки не просто читают, над их смыслом надо думать, чтобы их
разгадать;

• продолжать учить школьников пользоваться «Содержани&
ем» книги и находить страницу с нужным текстом: рассмотрев
страницу «Содержание» книги стихов Е. Благининой (хрестома&
тия, с. 14), дети выяснят, что для Крапивы ее нужно открыть на
с. 10, т. е. там, где находятся «Скороговорки»;

• во время работы со «Скороговорками» Е. Благининой тре&
нировать навыки чтения и обнаружить, что поэтесса использует в
своих стихах специфику фольклорного жанра скороговорки: по&
мещает рядом слова со сходными сочетаниями звуков, быстрое
произнесение которых вызывает трудности;

• во время чтения «Загадок» Е. Благининой обнаружить, что
поэтесса использует такую структурную особенность древнего
жанра загадки, как двучастность;
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текстов: школьники должны понимать цель использования при&
ема звукописи (звукоподражания) в сказках Д. Биссета
«Шшшшш!» и «Бац!», учиться делать простые выводы о харак&
тере литературных героев.

Ход урока:
• побудить младших школьников сопоставить свое понима&

ние смысла звукописи в сказке Д. Биссета «Шшшшш!» и мнение
Миши по этому поводу;

• обсудить с детьми возможность сочинения других вари&
антов сказок с использованием звукоподражания (например,
«Ооооо» или «Ааааа») и таким образом на практике закрепить
понимание целей использования этого приема;

• продолжить учить детей работать со страничкой «Содержа&
ние»: поручить им выяснить, на какой странице находится сказка
Д. Биссета «Бац!» в книге сказок этого писателя («Содержание»
этой книги помещено на с. 6 в хрестоматии);

• после прочтения сказки «Бац!» попросить детей высказать
свое мнение о героях этой сказки или согласиться с мнениями
Маши (Маша считает, что мышка Элис славная) и Миши (Миша
сказал, что Паук и Боб очень упорные ребята), объяснив, почему
это им кажется верным.

Урок 3. В гостях у Колокольчиков: звучащие стихи
Страницы 11—14. 
Цель урока
Еще раз обратить внимание детей на такой художественный

прием, как звукопись (звукоподражание) и обнаружить различ&
ные варианты его использования на материале теперь уже по&
этических текстов А. Усачева, М. Бородицкой, Е. Благининой.

Ход урока:
• во время работы со стихотворением Усачева «Шуршащие

стихи» тренировать навыки чтения и обратить внимание школь&
ников на умелое использование звукописи поэтом;

• обнаружить звукопись в стихотворении «Разговор с пче&
лой» (ужжасно, нуж&жен, уж&жин) и подвести детей к мысли, что
разговор мальчика с пчелой поэтесса Марина Бородицкая рас&
шифровала благодаря своей наблюдательности и воображению;

• обратить внимание детей на своеобразие использования
приема звукоподражания в стихотворении Е. Благининой: слова



• обнаружить в «Загадках» Е. Благининой использование
приемов сравнения и олицетворения в том случае, когда загады&
вается неживой предмет (не называя терминов, а просто отме&
чая, что сосульку поэтесса сравнивает с серебряным кинжалом,
снежинки напоминают ей звездочки, капуста — барыню и т. д.).

Урок 5. Снова в Библиотеке: воображаемый мир
Страницы 19—25. 
Цель урока
Продолжить разговор (начатый при работе с текстами учеб&

ника) о такой важной особенности поэтического взгляда на
мир, как фантазия. Обсуждая сказку Д. Биссета «Под ковром»
и коротенькое стихотворение Н. Друка «Сказка», выяснить, что
люди (часто это дети), обладающие развитой фантазией, спо&
собны создать в своем воображении целый мир.

Ход урока:
• обнаружить, что сила воображения помогает девочке Шей&

ле из сказки Д. Биссета «Под ковром» создать, нафантазировать
целый мир, с обитателями которого можно разговаривать и иг&
рать; именно поэтому ей никогда не бывает скучно;

• сравнить сказку Д. Биссета «Под ковром» и стихотворение
Н. Друка «Сказка» и обнаружить сходство их героев: и девочка
Шейла, и мальчик Коля обладают очень богатой фантазией, кото&
рая способна самые заурядные вещи (ковер на полу или швабру)
сделать интересными, волшебными; с появлением взрослых и
придуманный мир Шейлы исчезает (когда мама подметает ко&
вер), и летящая в воображении Коли швабра падает (когда мама
говорит сыну, что швабры не летают);

• обсудить с детьми такое понятие, как ГЕРОЙ (ГЕРОИНЯ)
литературного произведения, опираясь на текст и вопросы на 
с. 24 в хрестоматии;

• на материале задания на с. 25, где приведена страничка
«Содержание» из учебника «Наш мир», продолжать учить школь&
ников ориентироваться в книге, в том числе находить нужную гла&
ву по «Содержанию» учебника.

Примечание для учителя: большой по объему текст сказ&
ки Бориса Заходера «Серая Звездочка» можно оставить для
чтения во 2&м классе. Главное, чтобы первоклассники пока об&
наружили, что Борис Заходер написал разные произведения и
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заинтересовались творчеством этого автора. 
Если же в вашем классе изначально были уже читающие де&

ти, и вы приступили к литературному чтению не в последней
четверти, а раньше, то хрестоматию можно осваивать после&
довательно.

Урок 6. Сказка, которая нравится Знайке: Б. Заходер
«Серая Звездочка» (начало)

Страницы 26—30. 
Цель урока
Начать работу с текстом большого объема, который разбит

на несколько частей. Поддерживать интерес школьников к тек&
сту и формировать желание прочитать его до конца. На мате&
риале сказки Б. Заходера «Серая Звездочка» (начало).

Ход урока:
• познакомить детей с понятием «Избранное» (работа с этим

понятием будет продолжена во 2&м и 3&м классах);
• уточнить вместе с детьми, какие произведения Бориса За&

ходера они уже знают: «Где оставить запятую?», «Рапуны», «При&
ятная встреча» (с. 50—51 и 54—55 в учебнике);

• прочитать первую часть сказки «Серая Звёздочка» в классе
по цепочке;

• объясняя выбор Аленушки (ей понравилось имя Ванечка&
Манечка, которое предложил для жабы цветок Иван&да&Марья),
школьники должны вспомнить, что любимого братца сказочной
Аленушки зовут Иванушка, Ванечка;

• чтобы выяснить, какие еще имена предлагали цветы, дети
должны будут еще раз просмотреть текст;

• обнаружить, что каждый цветок предлагает для жабы такое
имя, которое связано с его названием;

• выслушать предположения детей о том, почему все Де&
ревья, Кусты и Цветы любили маленькую жабу (школьники мо&
гут обратить внимание на то, что у жабы были необыкновенные
лучистые глаза и, значит, она очень добрая и жизнерадостная;
или могут предположить, что  жаба избавляла растения от вре&
дителей).

Урок 7. Что читает Знайка: стихи о девочках и мальчиках
Страницы 30—35. 
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• при помощи задания и иллюстраций на с. 34—35 в хресто&
матии начать осваивать с младшими школьниками алфавитный
принцип расстановки книг на библиотечных полках. 

Урок 8. Сказка, которая нравится Знайке: Б. Заходер
«Серая Звездочка» (продолжение)

Страницы 35—39. 
Цель урока
Продолжить работу с текстом большого объема. Начать

учить школьников прослеживать развитие характера героя ли&
тературного произведения. Продолжить учить детей сравни&
вать разные точки зрения и делать выводы, опираясь на пони&
мание смысла прочитанного. На материале сказки Б. Заходе&
ра «Серая Звездочка» (продолжение).

Ход урока
• при помощи реплики Миши на с. 38 (Миша считает, что

Звездочка убивала врагов взглядом) выяснить, кто из детей мыс&
лит поэтически, а кто реалистично;

• попросить детей найти в тексте те фрагменты, из которых
видно, как Серая Звездочка реагирует на похвалу цветов;

• подвести учеников к выводу, что характер Серой Звездочки
не изменился: она осталась такой же скромной и доброй;

• чтобы ответить на последний вопрос к этой части текста
(«почему же у Звездочки лучистые глаза…»), школьникам придет&
ся найти в тексте и перечитать мнение Сороки и мнение Ученого
Скворца по этому поводу.

Урок 9. Любимые стихи Буратино: Саша Черный «Зве3
рюшки»

Страницы 39—43.
Цель урока
Воспитывать внимательное отношение к тексту, создавая

для детей такую ситуацию, когда они должны сравнивать раз&
ные читательские позиции (мнение Буратино, высказывания
Маши и Миши). На материале стихотворений Саши Черного из
книги «Зверюшки».

Ход урока:
• продолжить учить младших школьников работать со стра&

Цель урока
Работать над пониманием смысла стихотворного текста;

учить детей соотносить название и содержание стихотворения,
различать лирического героя (героиню) стихотворения и АВ&
ТОРА (самого ПОЭТА), сравнивать ГЕРОЕВ разных стихотворе&
ний, осмысленно и выразительно читать текст. На материале
стихотворных текстов А. Барто «Я одна ничья сестра...», И. Пи&
воваровой «Как я собирала грибы», А. Кушнера «Когда я буду
взрослым», В. Лунина «Когда я взрослым стану».

Ход урока:
• попросить детей определить по названиям, какие стихи о

мальчиках, а какие — о девочках;
• продолжать работать с «Содержанием», побуждая детей

инструментально осваивать книгу; школьники определяют, на ка&
ких страницах книги «Мои любимые стихи» находятся стихотво&
рения Барто, Пивоваровой, Кушнера и Лунина и на каких страни&
цах хрестоматии они помещены;

• выяснить, что и Агния Барто, и Ирина Пивоварова пишут от
лица своих ГЕРОИНЬ: ГЕРОИНЯ стихотворения «Я одна ничья се&
стра...» обижается на то, что у нее одной среди подруг нет ни бра&
та, ни сестры, и поэтому ее некому защитить; а ГЕРОИНЯ стихо&
творения «Как я собирала грибы» боится, что мама ее поругает за
потерянные в лесу вещи; 

• обратить внимание детей на наличие повторов в стихотво&
рении И. Пивоваровой «Как я собирала грибы», что делает его по&
хожим на сказку&цепочку и существенно облегчает чтение;

• сравнить ГЕРОЕВ стихотворений А. Кушнера и В. Лунина;
выяснить, что отцы мальчиков, по всей видимости, похожи, они
строгие и серьезные, а вот сами мальчики разные: ГЕРОЙ стихо&
творения «Когда я буду взрослым» говорит, что будет вести себя
так же строго со своими детьми, как и его отец, а ГЕРОЙ стихо&
творения «Когда я взрослым стану» мечтает о том, как он станет
разрешать своему сыну делать все то, что ему запрещают; и вме&
сте с тем эти мальчики похожи: оба они говорят, в сущности, о
том, как сложно быть маленьким, когда взрослые постоянно
одергивают и многое запрещают;

• попросить детей подготовить выразительное чтение одно&
го из двух последних стихотворений;
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тацию;
• выяснить, какой характер у Луча, предложив детям выбрать

подходящие слова из списка характеристик;
• прочитать стихотворение «Песня солнечного луча» в классе

по цепочке;
• обнаружить наличие звукописи и звукоподражания в сти&

хотворении «Песня мухи» и постараться, чтобы школьники пере&
дали жужжание и звон мухи во время выразительного чтения
стихотворения;

• найти и зачитать в стихотворении «Песня ветра» те строч&
ки, из которых видно, что Ветер — хулиган (эти строчки нравятся
Мише), и те строчки, благодаря которым Ветер можно увидеть и
услышать (эти строчки восхищают Машу);

• сравнить характер Ветра из стихотворения Саши Черно&
го «Песня ветра» с характером Ветра из стихотворения Ирины
Токмаковой «Разговор Ветра и осинок» и выслушать высказы&
вания школьников о том, какой Ветер им больше нравится и
почему;

• подвести детей к мысли, что поэт благодаря своей наблю&
дательности, развитому воображению и внимательному отноше&
нию к окружающему миру, к Природе может увидеть и услышать
то, чего мы не замечаем. 

Урок 11. Сказка, которая нравится Знайке: Б. Заходер
«Серая Звездочка» (продолжение)

Страницы 48—51. 
Цель урока
Продолжить работу с текстом. При помощи вопросов обра&

щать внимание школьников на главные события в этой части
текста и на внутренние переживания героини (Серой Звездоч&
ки). На материале сказки Б. Заходера «Серая Звездочка» (про&
должение).

Ход урока:
• выслушать мнения детей о том, как можно объяснить Очень

Глупому Мальчишке, почему нельзя обижать Серую Звездочку;
• выяснить, что Трава и Цветы в благодарность за ее друж&

бу, помогли Серой Звездочке спрятаться от Очень Глупого
Мальчишки;

• в ходе обсуждения вопроса, отчего Звездочка горько пла&

ничкой «Содержание»: находить нужные тексты и определять
страницы, на которых они находятся;

• обратить внимание детей на содержательность названия
текста: школьники определят, что уже по названиям стихотворе&
ний видно, какие из них о маленьких («Галчата», «Два утенка»,
«Жеребенок»);

• выяснить, что в стихотворении «Галчата» рассказчик&ГЕ&
РОЙ мечтает летать, как птица в синем небе;

• найти вместе с детьми ту часть стихотворения «Галчата»,
которая помогает представить галчат (их внешний вид и поведе&
ние) и отметить, что рассказчик описывает галчат с интересом
(как будто восхищаясь, говорит: «Ух, какой серьезный вид») и
симпатией (использует уменьшительно&ласкательную форму
слов — «головенки», «пичужки»);

• помочь детям выделить в стихотворении «Два утенка» раз&
ные по содержанию части и таким образом прояснить смысл сти&
хотворения: сначала вороны выглядят очень воспитанными, за&
тем мы видим, что на самом деле они скандальные и драчливые,
за что утята их и дразнят;

• выяснить, что в стихотворении «Жеребенок» описание и
внешнего вида жеребенка, и его поведения (помочь школьни&
кам найти эти описания в тексте) указывает на то, что он еще
маленький.

Урок 10. Разговор с Буратино, Незнайкой и Мальвиной:
обсуждаем книгу Саши Черного «Песенки»

Страницы 43—48.
Цель урока
Продолжать сравнивать разные читательские позиции (мне&

ние Незнайки, высказывания Маши и Миши) и работать над
пониманием поэтических текстов. Развивать тему особого по&
этического восприятия мира на материале стихотворений Са&
ши Черного: «Песня солнечного луча», «Песня мухи», «Песня
ветра» и Ирины Токмаковой «Разговор Ветра и осинок».

Ход урока:
• обсудить с детьми мнение Незнайки, который считает, что

Луч из стихотворения «Песня солнечного луча» по характеру
такой же, как Репейник, и высказывание Миши о том, что Луч
маленький и хочет поиграть с мальчиком; выяснить, согласны ли
дети с этими высказываниями или нет, и выслушать их аргумен&



будто строго, но очень внимательно относится к его настроению,
к его вопросам;

• выяснить, что после нападения Очень Глупого Мальчишки
на Серую Звездочку она перестала появляться в саду днем и ста&
ла выходить только ночью;

• выслушать мнения детей о том, что в жизни важнее: краси&
вая внешность или добрые, полезные поступки. 

Уроки 14, 15. Любимые рассказы Незнайки: Ю. Коваль
«Снегири и коты», «В березах», «Полет» 

Страницы 56—62.
Цель урока
Постараться, чтобы школьники увидели и оценили яркие по&

этические образы, созданные в коротких рассказах Ю. Коваля
«Снегири и коты», «В березах», «Полет».

Ход урока:
• напомнить школьникам, что рисунки к литературному про&

изведению называются иллюстрациями;  
• когда дети прочитают рассказ «Снегири и коты», можно по&

просить их нарисовать иллюстрации к этому рассказу (важно об&
ратить внимание школьников на то, что автор сравнивает снеги&
рей с румяными яблоками: «пухлые и румяные уселись они на яб&
лонях, как будто заместо упавших яблок»);

• во время обсуждения рассказа «В березах» подвести
школьников к мысли, что рыжая лошадь в белом тумане показа&
лась рассказчику нереальной, волшебной, потому что зрелище
было очень красивым;
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кала, школьники должны отметить, что плакала она не от боли
(мальчишка не попал в нее камнем), а от обиды (преследуя ее,
мальчишка выкрикивал обидные слова и называл ее жабой — так
ее до сих пор никто не называл) и, возможно, от испуга (Серая
Звездочка не ожидала нападения и едва успела отскочить в сто&
рону от летящего в нее камня). 

Урок 12. Рассказ, который заинтересовал Аленушку:
Лев Толстой «Косточка»

Страницы 52—53.
Цель урока
Учить школьников внимательно читать текст и понимать его

главную мысль; сопоставлять разные читательские позиции и
высказывать собственную точку зрения на проблему. На мате&
риале рассказа Л. Толстого «Косточка».

Ход урока:
• после того как дети прочитают рассказ по цепочке, срав&

нить две читательские позиции: отношение Мальвины и отноше&
ние Аленушки к мальчику — герою рассказа;

• выяснить, что для того чтобы узнать, кто из детей съел сли&
ву, Ванин отец идет на хитрость, и что, с его точки зрения, плохо
именно то, что мальчик сделал это без спроса;

• попросить детей еще раз внимательно перечитать текст,
чтобы разобраться, за что стыдно Ване: за то, что он съел сливу
без спроса, или за то, что он соврал;

• обнаружить, что Ваня покраснел тогда, когда говорил не&
правду, и заплакал в тот момент, когда для всех стало очевидно,
что он соврал.

Урок 13. Сказка, которая нравится Знайке: Б. Заходер
«Серая Звездочка» (окончание)

Страницы 53—56.
Цель урока
Обратить внимание детей на логику сказочной истории, с

одной стороны, и на этический смысл сказки — с другой. На
материале сказки Б. Заходера «Серая Звездочка» (окончание).

Ход урока:
• обсудить с детьми, чем привлекательны отношения Ежонка

и его папы Ежика (для этого школьникам нужно будет вернуться к
началу сказки на с. 27 и еще раз просмотреть все ее части);

• отметить, что папа Ежик разговаривает с сынишкой как

Содержание
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"АВФ�книга"
163000, г. Архангельск, 
пл. Ленина, 3
тел. (8182) 65�41�34, 
факс (8182) 65�05�34
Е�mail: book@atnet.ru

"АВФ�книга" (Котлас)
165300, г. Котлас, 
ул. Ленина, 41
тел. (81837) 3�18�38 
факс (81837) 2�73�27
Е�mail: ktlkniga@atnet.ru

"Техническая книга"
163051, г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, 105
тел. (8182) 20�30�28, 20�20�06 
факс (8182) 20�30�28
Е�mail: tehbook@bk.ru

ААССТТРРААХХААННССККААЯЯ  ООББЛЛ..
Астраханский областной
институт усовершенствования
учителей
г. Астрахань, ул. Желябова, 21
тел. (8512) 39�54�79
E�mail: agipk@astpage.ru

"Форзац" 
г. Астрахань, ул. М. Джалиля, 1

тел./факс (8512) 22�17�66, 
22�06�80

ВВООЛЛГГООГГРРААДДССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Учебная и деловая литература"
400078, г. Волгоград, 
пр. Ленина, 75
тел. (8442) 76�06�06
E�mail: dk@interdacom.ru

ВВООЛЛООГГООДДССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Ворота Севера"
160035, г. Вологда,
ул. Пушкинская, 2

тел. (8172) 54�80�68, 54�80�69

ИИВВААННООВВССККААЯЯ  ООББЛЛ..
Ивановский ОИПКиППК,
книжный киоск
г. Иваново, ул. Воробьевская, 80
тел./факс (4932) 38�49�09 

ИИРРККУУТТССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Областной центр образования"
664023, г. Иркутск, 
ул. Лыткина, 75"А"
тел. (3952) 53�30�83, 
факс (3952) 53�30�83
Е�mail: oco�irk@mail.ru

ККООССТТРРООММССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Центр дополнительного образо�
вания одаренных школьников"
156013, г. Кострома, 
ул. Сенная, 4
тел. (4942) 55�63�73

ККРРААССННООДДААРРССККИИЙЙ  ККРРААЙЙ
"Спектр�М" 

ККУУРРССЫЫ,,  ССЕЕММИИННААРРЫЫ

Методическая служба Издательства «Академкнига/Учебник» проводит
курсы, семинары, совещания по программе «Перспективная началь�
ная школа».

• Ежегодно с октября по май в Москве в Академии повышения ква�
лификации и переподготовки работников образования МО РФ прово�
дятся курсы. Обучение проходит как в очной, так и в заочной форме.
• По заявкам Региональных органов управления образованием и Ин�
ститутов повышения квалификации работников образования Изда�
тельство «Академкнига/Учебник» проводит территориальные курсы и
информационные семинары.
• Слушателям, окончившим курсы, выдаются удостоверения государ�
ственного образца.

Учебно�методический комплект (УМК) «Перспективная начальная
школа» включен в Федеральный перечень учебных изданий, рекомен�
дованных и допущенных Министерством образования РФ для исполь�
зования в образовательном процессе общеобразовательных учреж�
дений.

• Заявки для приобретения комплекта «Перспективная начальная
школа» за счет бюджетных средств необходимо направлять в регио�
нальные органы управления образованием.
• Заявки для приобретения комплекта «Перспективная начальная
школа» за счет внебюджетных средств можно направить и в адрес из�
дательства «Академкнига/Учебник» или приобрести у наших регио�
нальных партнеров.
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• обнаружить, что в этом рассказе, так же как и в предыду&
щем, есть очень красивый, яркий образ (для детей это выражено
словами Знайки: «эти рассказы очень красочные» и словами Але&
нушки — «рыжая Лошадь&осень»);

• после того как школьники прочитают рассказ «Полет», вы&
слушать их ответы на вопросы Маши, Миши и Незнайки (глав&
ное, чтобы дети рассуждали, старались как&то объяснить свой
ответ).

Уроки 16, 17. Любимые сказки Михаила Потаповича:
«Маша и медведь», «Три медведя», «Теремок» 

Страницы 62—75.
Цель урока
Продолжать закреплять понимание детьми сюжетно&компо&

зиционных особенностей кумулятивной сказки как сказки&це&
почки и докучной сказки как сказки, ходящей по кругу. На ма&
териале русских народных сказок: «Маша и медведь», «Три
медведя», «Теремок».

Ход урока:
• прочитать сказки «Маша и медведь» и «Три медведя» в

классе по цепочке;
• попросить школьников пересказать сказку «Три медведя»

по рисункам в хрестоматии по очереди;
• выяснить, что авторскую сказку «Серая Звездочка» пере&

сказывать намного труднее, чем сказки народные;
• обнаружить, что в народных сказках (в отличие от автор&

ских) есть повторы, и поэтому они легко запоминаются;
• прочитать сказку «Теремок» в классе по цепочке и обна&

ружить, что эта сказка немного напоминает докучные сказки,
поскольку она основана на повторах и действие в ней может
развиваться бесконечно долго (если бы не появился медведь,
в теремок могли бы бесконечно заселятся мелкие животные);

• рассмотреть иллюстрации к сказке «Теремок» и обратить
внимание детей на то, что животные на них расположены по кру&
гу, что выражает принцип докучной сказки.

Урок 18. Читаем стихотворение С. Маршака «Багаж»
Страницы 75—79. 
Цель урока
Продолжить работать со страницей «Содержание», инстру&

ментально осваивать книгу. Готовить детей к пониманию того,
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что поэты изучают фольклорные тексты и используют их жан&
ровые и стилистические особенности в своих произведениях
(этот вывод дети постепенно усвоят на доступном их понима&
нию уровне: поэты используют особенности построения сказ&
ки&цепочки и докучной сказки в своих произведениях); продол&
жить формирование интереса к литературным произведениям
и развивать потребность в чтении.

Ход урока:
• школьники определят, на какой странице книги Самуила

Маршака «Сказки, песенки, стихи» находится стихотворение «Ба&
гаж» и на какой странице оно помещено в хрестоматии;

• в ходе обсуждения стихотворения подвести школьников к
выводу, что наличие повторов делает его похожим на докучную
сказку и на сказку «Теремок»;

• в заключение обсудить с детьми, какие стихи, сказки, ил&
люстрации понравились им больше всего;

• уделить особое внимание советам Михаила Потаповича
почитать летом книги тех авторов, произведения которых детям
особенно понравились, и обязательно записаться в школьную
библиотеку.
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ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, 1 КЛАСС 
Чуракова Н.А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Пояснительная записка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Программа 1&го класса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К УЧЕБНИКУ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ», 1 КЛАСС
Чуракова Н.А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ПОУРОЧНО&ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
К УЧЕБНИКУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ», 1 класс
И ТЕТРАДИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
Малаховская О.В.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К ХРЕСТОМАТИИ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ», 1 КЛАСС 
Малаховская О.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
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630048, г. Новосибирск, 
ул. Немировича�Данченко, 24/1
тел. (3833) 43�03�90, 43�54�33 
E�mail: vystavka@nsk.fio.ru

"Топ�книга"
630117, г. Новосибирск, 
ул. Арбузо�ва, 1/1
тел. (3833) 36�10�26, 36�10�27
E�mail: office@top�kniga.ru

ООММССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Алфавит"
644099, г. Омск, 
ул. Красногвардейская, 40, 
оф. 60
тел. (8312) 25�25�29, 25�04�39
E�mail: alphabet@omskline.ru

ООРРЕЕННББУУРРГГССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Фолиант"
г. Оренбург, ул. Советская, 24
тел. (3532) 77�46�92; 
факс (3532) 77�40�33
E�mail: kniga_f@mail.ecco.ru

ППЕЕННЗЗЕЕННССККААЯЯ  ООББЛЛ..
Пензенский областной
учколлектор
г. Пенза, ул. Рахманинова, 11
тел. (8412) 45�54�59; 
факс (8412) 44�61�51
E�mail: kniga@penza.com.ru

ППЕЕРРММССККААЯЯ  ООББЛЛ..
Магазин "Учебная книга"

г. Пермь, 
ул. Коммунистическая, 14
тел. (342) 218�18�96; 
факс (342) 210�12�73
E�mail: cni@permonline.ru

"Областной центр
педагогической информации"
г. Пермь, ш. Космонавтов, 16
тел. (342) 234�22�96, 
факс (342) 234�39�19
E�mail: base@ocpi.ru

ППССККООВВССККААЯЯ  ООББЛЛ..
Псковский областной институт
повышения квалификации
работников образования
Магазин "Золотая сова"
180000, г. Псков, ул. Гоголя, 14
тел./факс (8112) 16�25�04
E�mail: zsova@pochta.ru

РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ББААШШККООРРТТООССТТААНН
"Башкирский республиканский
учколлектор"
450065, г. Уфа, 
ул. Кремлевская, 57
тел./факс (3472) 45�95�66
E�mail: bashuchk@bashnet.ru

РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ББУУРРЯЯТТИИЯЯ
ТЦ "Учснаб"
670031, Республика Бурятия, 
г. Улан�Удэ, 
ул. Широких�Полянского, 23
тел. (3012) 45�52�12, 
факс (3012) 45�57�74
Е�mail: uchsnab@mail.ru

350075, г. Краснодар, 
ул. Коммунаров,150
тел./факс (8612) 55�83�07
E�mail: spectrm@newmail.ru

ЛЛИИППЕЕЦЦККААЯЯ  ООББЛЛ..
"ЛКТФ Книжный клуб 36,6"
398001, г. Липецк,
ул. Советская
тел. (4742) 22�19�61

ММООССККВВАА
"Абрис"
129075, Москва, 
ул. Калибровская, 31а, оф. 408
тел./факс (495) 615�29�01, 
615�37�83, 616�68�02
E�mail: abrisd@textbook.ru

"Всеобуч�ОСТ"
Москва, пос. Восточный,
ул. Главная, 29 
(здание универсама)
тел./факс (495) 940�63�26, 
290�83�72
E�mail: vseobuchost@yandex.ru

Выставка�ярмарка СК
"Олимпий�ский", 5�й этаж,
торговые места № 5 и № 42
тел./факс (495) 935�88�47
E�mail: vseobuchclub@yandex.ru

Дом педагогической книги, 
отдел ДПК на Кузнецком
Москва, ул. Кузнецкий мост, 4/3

тел./факс (495) 292�08�15
E�mail: km1@mdk�arbat.ru

"Московский дом книги"
г. Москва, ул. Новый Арбат, 8
тел./факс (495) 291�73�90
E�mail: vlasova@mdk�arbat.ru

Торговый дом "Библио�Глобус"
Москва, ул. Мясницкая, 6/3, 
стр. 5
тел. (495) 921�58�03; 
факс. (495) 928�86�28
E�mail: ivp@biblio�globus.ru

"ЦОР", Выставка�продажа
г. Москва, ул. Часовая, 21�б
тел. (095) 258�75�11; 
факс (495) 155�87�27
E�mail: sav@mto.ru

ННИИЖЖЕЕГГООРРООДДССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Книга" 
г. Нижний Новгород, 
Сормовское шоссе, 17�й квартал
тел./факс. (8312) 75�41�81, 
41�16�85 
E�mail: knigann@yandex.ru

Нижегородский ИРО, 
книжный киоск
г. Нижний Новгород, 
ул. Ванеева, 203
тел. 8�920�25�81�367

ННООВВООССИИББИИРРССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Региональный
информационный центр"
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355�43�92
E�mail: alis_com@sky.ru,
alis@r66.ru

"Астрон"
620137, г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 70
тел./факс (3433) 75�78�74, 
75�73�24

Центр "Учебная книга"
620020, г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 70
тел. (3433) 75�81�99; 
факс (3433) 75�73�24
E�mail: book@convex.ru

ИП Шеваренков А.Н.
623780, Свердловская обл., 
г. Артемовский, 
ул. Садовая, 1�50
тел. /факс (3463) 3�19�34
E�mail: aleksandra_bl@mail.ru

ССММООЛЛЕЕННССККААЯЯ  ООББЛЛ..
Смоленский ИУУ, книжный киоск 
г. Смоленск, ул .Октябрьской 
революции, 20 а
тел./факс (4812) 38�93�52, 
38�36�21 

ССТТААВВРРООППООЛЛЬЬССККИИЙЙ  ККРРААЙЙ
"Ставропольский учколлектор"
355037, г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 44/1
тел. (8652) 77�82�49, 77�13�95 
факс 77�46�43
E�mail:
azbuka@statel.stavropol.ru

ТТААММББООВВССККААЯЯ  ООББЛЛ..
Тамбовский ОИПКРО, книжный
киоск 
г. Тамбов, ул. Советская, 108
тел./факс (4752) 72�13�73 
E�mail: ipk@ipk.tambov.su

ТТООММССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Букмастер"
г. Томск, ул. Енисейская, 32
тел. (3822) 28�86�02, 
28�87�82

"Лицей�Книга"
г. Томск, пр. Фрунзе, 32 А
тел. (3822) 58�51�61 

ТТУУЛЛЬЬССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Система Плюс"
г. Тула, ул. Тургеневская, 50, 
оф. 707
тел./факс. (4872) 31�29�23, 
32�60�94
E�mail: sistema_plus@tulacity.ru

"Созидание"
г. Тула, пр. Ленина, 102
тел./факс. (4872) 33�40�51 

ТТЮЮММЕЕННССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Книжник"
625046, г. Тюмень, 
ул. Широтная, 115, стр. 1
тел./факс (3452) 35�72�12

РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ММААРРИИЙЙ  ЭЭЛЛ
Марийский республиканский
учкол�лектор
г. Йошкар�Ола, 
б�р Свердлова, 32
тел./факс (8362) 72�24�10 

РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ММООРРДДООВВИИЯЯ
"Мордовкнига" 
г. Саранск,  ул. Кирова, 54
тел. (8342) 47�50�43; 
факс (8342) 47�29�44

"Мордовкоопкнига" 
г. Саранск,  ул. Рабочая, 72 
тел. (8342) 24�54�79

ИП Савлов А.А. 
г. Саранск,  ул. Крылова, 41
тел. (8342) 35�05�40

"Школа России" 
г. Саранск,  ул. Мичурина, 1�236
тел. (8342) 47�79�57

РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ТТААТТААРРССТТААНН
"Аист�Пресс" 
г. Казань, ул. Декабристов,182
тел. (8432) 78�92�20; 
факс (8432) 43�12�20
E�mail: araff@mail.ru

"Опткнига" 
г. Казань, ул. Фрезерная, 5
тел. (8432) 78�65�40; 
факс (8432) 70�00�83
E�mail: uchlit@booksale.ru

"Таис"
г. Казань, ул. Гвардейская, 9 а
тел. (8432) 72�34�55; 
факс (8432) 72�01�81

РРООССТТООВВССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Алтай"
344077, г. Ростов�на�Дону,
пер. Соборный, 26
тел./факс (8632) 62�37�35

"Донская школа"
344082, г. Ростов�на�Дону,
пер. Гвардейский, 2/51, 
тел. (8632) 67�56�11

ССААММААРРССККААЯЯ  ООББЛЛ..
Книжный магазин "СТАРТ"
г. Сызрань, ул. К. Маркса, 16
тел./факс (8464) 98�36�55 
E�mail: startbuk@yandex.ru

ССААННККТТ��ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГ
"Школьная книга"
г. Санкт�Петербург, 
Заневский пр., 51
тел. (812) 528�30�82, 528�19�98
факс (812) 528�06�52

ССААРРААТТООВВССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Полиграфист�1"
г. Саратов, ул. Тульская, 2
тел./факс (8452) 29�43�96 

ССВВЕЕРРДДЛЛООВВССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Алис"
620075, г. Екатеринбург,
ул. М.�Сибиряка, 137, оф. 1а
тел./факс (343) 355�33�86, 
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"Фолиант"
625023, г. Тюмень, 
ул. Харьковская, 83А
тел. (3452) 27�36�06, 27�36�11
факс (3452) 41�85�82
E�mail: foliant@tyumen.ru

ИП Шастова О.А.
Тюменская обл., 
г. Заводоуковск, 
ул. Полигорная, 4
тел./факс. (34542) 2�19�09

УУДДММУУРРТТССККААЯЯ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА
"Центручснаб"
г. Ижевск, ул. Свердлова, 28
тел./факс (3412) 78�45�27
E�mail: uchcoll@udmnet.ru

УУЛЛЬЬЯЯННООВВССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Книжкин дом"
г. Ульяновск, 
ул. Б. Хмельницкого, 1
тел./факс (8422) 68�64�83, 
65�13�76
E�mail: domknig@mv.ru

ХХААББААРРООВВССККИИЙЙ  ККРРААЙЙ
"МИРС"
680009, г. Хабаровск, 
ул. Промышленная, 11
тел. (4212) 29�25�65; 
факс (4212) 29�25�71
E�mail: books�2@bookmirs.khv.ru

ХХААННТТЫЫ��ММААННССИИЙЙССККИИЙЙ  ААВВТТ..  ООККРРУУГГ

ИП Модина Л.Н.
628609, г. Нижневартовск, 
проезд Заозерный, 8�Б
тел. (3466) 26�01�16; 
факс (3466) 24�11�12

"Родник"
628400, г. Сургут, 
ул. Маяковского, 9
тел. (3462) 22�05�02

"Учколлектор"
628623, г. Нижневартовск, 
ул. Мира, 7
тел./факс (3466) 27�07�30

ЧЧЕЕЛЛЯЯББИИННССККААЯЯ  ООББЛЛ..
"Учебно�методический центр
"Профи"
454092, г. Челябинск, 
ул. Воров�ского, 36
тел. (351) 232�14�00

ЧЧИИТТИИННССККААЯЯ  ООББЛЛ..
Центр МТО образовательных уч�
реждений Читинской области
672010, г. Чита, 
ул. Ленина, 2, корп. 3
тел./факс (3022) 33�41�13
Е�mail: centrmto@yandex.ru

ЧЧУУВВААШШССККААЯЯ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА
Чувашский республиканский
учколлектор
г. Чебоксары, 
Школьный проезд, 6�а
тел. (8352) 21�24�75; 
факс (8352) 21�08�55
E�mail: 
beldekov@uchcol2.chuvsu.ru
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