
 

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение  

«Бизинская средняя общеобразовательная школа» 

  

Рассмотрено 
 Руководитель  

методического  

совета  учителей 
_______________________ 

 ________/Колобова О.И./ 

                            ФИО 

Протокол №_______ 

от «___» __________201_ г 

Согласовано 

   Заместитель  

директора по УВР  

 _________Бессонова О.Н./ 

                            ФИО  

 «___» ___________201_ г  

Утверждаю 

     Директор школы  

  

__________/Феденко Н.С./ 

                            ФИО  

Приказ №______ 

от «___» ___________201_ г  

    

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Литература 

 ДЛЯ  5 КЛАССА 

                                                                                   НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                 Составитель 
программы  

Колобова О.И.  

1 квалификационная категория 

                                



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса и реализуется на основе следующих документов: 

  1.Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 за №273 ФЗ 

  2. Федерального  государственного образовательного стандарта, основного общего образования по литературе, утвержденного приказом 

Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

  3.  Программы общеобразовательных учреждений «Литература» М., Просвещение, 2013г. 

 4. Учебный план МАОУ «Бизинская СОШ» на 2014-2015 учебный год 

5. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – 

М.: Просвещение, 2014». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая  изучает это искусство. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 



• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство 

национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного 

обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической 

грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого 

концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

5 - 6 классы 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, 

способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с 

анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно 

уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской 

литературе XVIII,  XIX,  XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 класс. Одним из признаков правильного понимания текста 

является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 

классах. 

Авторская программа  под ред. В.Я. Коровиной в основном соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту), кроме этого, в неё 

включены для изучения дополнительные произведения: В.А. Жуковский «Спящая царевна»;  А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный», «Сказка о 

мёртвой царевне и  о семи богатырях»; А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. 

Маршак «Двенадцать месяцев»; Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

В рабочую программу из вышеперечисленных включены для изучения произведения: В.А. Жуковский «Спящая царевна»;  А.С. Пушкин «У 

Лукоморья дуб зелёный», «Сказка о мёртвой царевне и  о семи богатырях»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев»; Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон», сказка А.Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители». 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи и на уроки 

внеклассного чтения. 



В программу включён перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно 

чтения. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение литературы в 5 классе в учебном плане МАОУ «Бизинская СОШ» выделяется 102 часа(3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Личностные результаты  должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к  членам 

своей семьи; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 



 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно 

уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом 

классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности 

читательской культуры.  



I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» 

смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, 

создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно 

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы 

произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  

внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  



 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как 

дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами
1
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, 

что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность 

демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их 

выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в 

                                                 
 



зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы 

перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов по 

программе 

В том числе 

внеклассное 

чтение 

развитие 

речи 

контрольные 

работы 

1 Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

1 - - - 

2 Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в 

фольклоре. Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

11 - 2 - 

 Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки) 
2 - - - 

 Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. 

Сказочные формулы. Сравнение. 

9 - 2 - 

 «Царевна-лягушка» 

Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. 

Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в 

волшебной сказке. 

4 - - - 

 «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо» 

Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и 

защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли 

сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

4 - 2 - 

 «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» 1 - - - 



3 Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. 

Теория литературы. Летопись. 

2 - - - 

 «Повесть временных лет» 1 - - - 

 «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во 

имя мира на родной земле. 

1 - - - 

4 Из русской литературы XVIII века 1 - - - 

 Михаил Васильевич Ломоносов.  

«Случились вместе два астронома в пиру…» 

Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник, 

гражданин. Научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы. 

1 - - - 

5 Из литературы XIX века  44 5 7 1 

 Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

1 - - - 

 Иван Андреевич Крылов 

Краткий рассказ о баснописце.  

4 1 1 - 

 «Ворона и Лисица»  

«Свинья под дубом» 

Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. 

1 - - - 

 «Волк на псарне» 

Отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование). 

1 - - - 

 Василий Андреевич Жуковский  

Краткий рассказ о поэте. 

3 - - - 

 «Спящая царевна» 

Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 

2 - - - 

 «Кубок» 

Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

1 - - - 



 Александр Сергеевич Пушкин 

Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

7 1 2 - 

 «Няне» 

Поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью 

няни, её сказками и песнями. 

1 - - - 

 «У лукоморья дуб зеленый…» - пролог к поэме «Руслан и Людмила» 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

2 1 - - 

 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

Её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, 

способы рифмовки. 

4 - 2 - 

 Антоний Погорельский 

«Черная курица, или Подземные жители» 

Краткий рассказ о писателе. Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. 

Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

2 - - - 

 Всеволод Михайлович Гаршин 

 «Attalea Princeps» 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий 

пафос произведения. 

2 - - - 

 Михаил Юрьевич Лермонтов 

«Бородино» 

Краткий рассказ о поэте. Отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, 

аллитерация. 

2 - - - 

 Николай Васильевич Гоголь 3 1 - - 



Краткий рассказ о писателе. 

 «Заколдованное место» 

Повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной 

жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

2 - - - 

 «Вечера на хуторе близ Диканьки» - 1 - - 

 Николай Алексеевич Некрасов 

Краткий рассказ о поэте. 

2 - - - 

 «Мороз, красный нос» (отрывок из поэмы) 

Поэтический образ русской женщины. 

1 - - - 

 «Крестьянские дети» 

Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду 

взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

1 - - - 

 Иван Сергеевич Тургенев 

«Муму» 

Краткий рассказ и писателе. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ 

немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

6 - 2 - 

 Афанасий Афанасьевич Фет 

«Чудная картина» 

Краткий рассказ о поэте. Радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. 

1 - - - 

 Лев Николаевич Толстой 

«Кавказский пленник» 

Краткий рассказ о писателе. 

Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два 

разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей 

из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

5 - 2 - 

 Антон Павлович Чехов 

«Хирургия» 

Краткий рассказ и писателе. Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. 

2 1 - - 



Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

 Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

3 1 - - 

 Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Весенние 

воды» 

А.Н. Плещеев «Весна» 

1 - - - 

 И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»(отрывок) 1 - 

 

- 

 

- 

  А.Н. Майков «Ласточки» 

И.З. Суриков «Зима»(отрывок) 

6 Из литературы XX века 33 2 6 - 

 Иван Алексеевич Бунин 

«Косцы» 

Краткий рассказ о писателе. Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в 

рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, 

душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

1 - - - 

 Владимир Галактионович Короленко 

«В дурном обществе» 

Краткий рассказ о писателе. Жизнь детей из благополучной и обездоленной 

семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного 

города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

5 - 1 - 

 Сергей Александрович Есенин 

«Я покинул родимый дом…» 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» 

«С добрым утром!» 

Рассказ о поэте. Поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

2 - 1 - 

 Павел Петрович Бажов 

«Медной горы Хозяйка» 

Краткий рассказ о писателе. Реальность и фантастика. Честность, 

3 1 - - 



добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и 

различное). 

 Константин Георгиевич Паустовский. 

Краткий рассказ о писателе. 

Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

4 - 1  

 «Теплый хлеб» 3 - 1 - 

 «Заячьи лапы» 1 - - - 

 Самуил Яковлевич Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

Краткий рассказ о писателе. Пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка 

4 1 - - 

 Андрей Платонович Платонов 

«Никита» 

Краткий рассказ о писателе. Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь 

как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

2 - - - 

 Виктор Петрович Астафьев 

«Васюткино озеро» 

Краткий рассказ о писателе. Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в 

лесу. основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

3 - 1 - 

 Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945) 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. Война и дети – 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

3 - 1 - 

 К.М. Симонов  

«Майор привез мальчишку на лафете» 

1 - - - 

 А.Т. Твардовский  1 - - - 



«Рассказ танкиста» 

 Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе 

Конкретные пейзажные зарисовки - обобщенный образ России. 

3 - 1 - 

 И.Бунин  

«Помню долгий зимний вечер…» 

1 - - - 

 А. Прокофьев  

«Аленушка» 

Д.Кедрин  

«Аленушка» 

- - 1 - 

 Н. Рубцов  

«Родная деревня» 

Дон-Аминадо  

«Города и годы» 

1 - - - 

 Писатели улыбаются 3 - - - 

 Саша Черный 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

«Кавказский пленник» 

1 - 

 

- 

 

- 

 

 «Игорь-Робинзон» 1 - - - 

 Юлий Черсанович Ким 

«Рыба – кит» 

Краткий рассказ о писателе. Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

1 - - - 

7 Из зарубежной литературы 8 - - - 

 Роберт Льюис Стивенсон  

«Вересковый мед» 

Краткий рассказ о писателе. Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

1 - - - 

 Даниэль Дефо 

«Робинзон Крузо» 

Краткий рассказ о писателе. Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

2 - - - 

 Ханс Кристиан Андерсен 

«Снежная королева» 

Краткий рассказ о писателе. 

«Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

2 - - - 



 Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» 

Краткий рассказ о писателе. Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. 

2 - - - 

 Джек Лондон 

«Сказание о Кише» 

Краткий рассказ о писателе. Сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – 

смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя 

в поэтическом изображении жизни северного народа. 

1 - - - 

8 Повторение изученного в 5 классе 2 - - 1 

Итого 102 7 15 2 

 

 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Содержание курса Тематическое планирование (тема и основное 

содержание урока) 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение (1ч) Урок 1. Книга в жизни человека. Писатели о роли 

книги. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги. 

Создатели книги. Учебник литературы и работа с 

ним. Диагностика уровня литературного развития 

учащихся (1ч) 

Беседа-дискуссия о роли книги в современной жизни 
и её месте среди других источников информации. Вы-
разительное чтение статьи учебника «К читателям», 
беседа «Писатели о роли книги», эмоциональный 
отклик и выражение личного отношения к 
прочитанному

2
. Практическая работа. Устные и 

письменные ответы на вопросы учебника (по 
группам). Выполнение тестовых заданий. 
Самостоятельная работа. Творческий пересказ 

статьи учебника «К читателям» и статьи «Книга — это 

духовное завещание одного поколения другому» из 

практикума «Читаем, думаем, спорим...»; устные или 

                                                 

 

 



письменные ответы на вопросы учебника и 

практикума 

Устное народное творчество (11 

ч). Малые жанры фольклора. 

Русские народные сказки: 

«Царевна-лягушка», «Иван — 

крестьянский сын и чудо- юдо», 

«Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель» 

Урок 2. Фольклор — коллективное устное 

народное творчество. Развитие представлений о 

фольклоре: преображение действительности в духе 

народных идеалов, вариативная природа фольклора, 

сочетание коллективного и индивидуального. 

Исполнители фольклорных произведений (1 ч) 

Актуализация сведений о фольклоре, полученных в 

начальной школе. Чтение и обсуждение фольклорных 

произведений. Выявление роли фольклора в жизни 

наших предков. Чтение и обсуждение статьи «От 

мифов к преданиям, быличкам и бывалыцинам» из 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». Сообщения 

об исполнителях фольклорных произведений. 

Практическая работа. Сопоставление вариантов 

фольклорных произведений: русской сказки «Мороз- 

ко» и немецкой сказки «Бабушка Метелица», посло-

виц и загадок разных стран на общие темы. 

Самостоятельная работа. Чтение быличек о кладах 

из практикума «Читаем, думаем, спорим...», ответы на 

вопросы и выполнение заданий практикума 

 Урок 3. Малые жанры фольклора. Детский 
фольклор: колыбельные песни, пестушки, 
приговорки, скороговорки, загадки (с повторением 
изученного) 
 (1 ч) 

Актуализация знаний о малых жанрах фольклора, 
известных из начальной школы. Объяснение проис-
хождения и форм бытования и развития двух основ-
ных ветвей словесного искусства — фольклорной и 
литературной. Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Устное народное творчество». Устные и письменные 
ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 
Выразительное чтение малых фольклорных жанров из 
практикума «Читаем, думаем, спорим...» и выбор из 
них колыбельных песен, закличек, скороговорок, 
прибауток (по группам). Истолкование и определение 
их жанровых признаков. 
Практическая работа. Сочинение загадки, скорого-
ворки, колыбельной песни. 
Самостоятельная работа. Письменное выполнение 

заданий из разделов «Размышляем о прочитанном» и 

«Обогащаем свою речь» 

 Урок 4. Русские народные сказки. «Царевна-
лягушка» как волшебная сказка. 
Сказка как вид народной прозы. Виды сказок: 

волшебные, бытовые, сказки о животных. 

Нравственное и эстетическое содержание сказок (1 ч) 

Актуализация полученных в начальной школе пред-

ставлений о сказках. Чтение статьи учебника «Русские 

народные сказки». Выделение в ней жанровых 

особенностей сказок. Групповая работа с иллюстра-

тивным материалом из раздела «Продолжаем зна-

комство с фольклором» по общему плану. Чтение 

статьи учебника «Жанры народных сказок», толко-

вание структурных элементов сказок. Выразительное 

чтение сказки. Личное отношение к прочитанному 



(эмоциональная окраска, интонирование, ритм чте-

ния). 
Практическая работа. Поиск в сказках незнакомых 
слов и определение их значения с помощью словарей 
и справочной литературы. 
Самостоятельная работа. Письменное выполнение 

задания из раздела «Продолжаем знакомство с фоль-

клором»; самостоятельное чтение сказки «Царевна- 

лягушка» (до конца) и составление её плана; художе-

ственный пересказ одного из эпизодов сказки. Работа 

с иллюстративным материалом к сказке по вопросам и 

заданиям практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Подбор материалов на тему «Художники — 

иллюстраторы сказок» с использованием интернет-

ресурсов. Проект. Составление под руководством 

учителя электронного альбома «Художники — 

иллюстраторы сказок» 

 Урок 5. «Царевна-лягушка». Василиса Премудрая 
и Иван-царевич. Образ невесты-волшебницы. 
Воплощение в образе Василисы Премудрой лучших 
человеческих качеств. Иван-царевич как победитель 
житейских невзгод. Животные - помощники. 
Воплощение светлых и тёмных сил в образах Бабы-
яги и Кощея Бессмертного. Народная мораль в 
характере и поступках героев. Сказка в актёрском 
исполнении (1ч) 

 

Различные виды пересказа фрагментов сказки, чтение 

эпизодов сказки по ролям, устное рецензирование 

чтения и пересказов одноклассников. Характеристика 

сказочных героев (в том числе сравнительная) и 

средств создания их образов: Василисы Премудрой, 

Ивана-царевича, животных-помощников, Бабы-яги и 

Кощея Бессмертного (по группам). Рецензирование 

актёрского чтения (см. задания фонохрестоматии). 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Герои 

народных  

сказок в оценке писателей». Участие в коллективном 

диалоге. Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Практическая работа.  

Составление плана характеристики сказочного героя и 

рассказ о нём по плану.  

Самостоятельная работа.  

Устное выполнение заданий из раздела «Продолжаем 

знакомство с фольклором»; подготовка к сказыванию 

сказки с использованием сказочных композиционных 

элементов; устные рассказы о главных героях сказки 

(по выбору); создание иллюстраций к сказке, 



подготовка к их защите. Устные рассказы о 

понравившихся иллюстрациях к сказкам. 

 

 Урок 6. «Царевна-лягушка». Поэтика волшебной 

сказки. Народная мораль в сказке: добро побеждает 

зло. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной 

сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

Вариативность народных сказок (1 ч) 

Чтение статьи учебника «Обогащаем свою речь» и 

сказывание фрагментов сказки с использованием 

сказочных элементов. Участие в коллективном 

диалоге о роли сказочных элементов и языке сказок. 

Выявление характерных для народных сказок 

художественных приёмов и фантастических 

элементов и определение их роли в сказке. Выявление 

в сказках разных видов художественных образов 

(образ человека, образ природы, образ животного, 

образ предмета). Сопоставление вариантов сказок. 

Презентация и защита собственных иллюстраций к 

сказке, рецензирование иллюстраций к  

сказкам из практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Устные и письменные сопоставления иллюстраций 

разных художников к сказкам. 

Самостоятельная работа. 

Письменное сообщение об особенностях народных 

сказок; подготовка к чтению по ролям фрагментов 

сказки «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». 

Составление викторины по иллюстрациям к сказкам. 

 

 Урок 7. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо» 
— волшебная богатырская сказка героического 
содержания. 
Черты волшебной, богатырской и героической сказки 

в повествовании об Иване — крестьянском сыне. 

Тема мирного труда и защиты родной земли. 

Особенности сюжета сказки (1 ч) 

Чтение и пересказ фрагментов первой части сказки. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения. 
Выразительное чтение по ролям эпизодов о трёх по-
единках Ивана и чуда-юда. Участие в коллективном 
диалоге. 
Практическая работа. Выделение этапов развития 

сюжета. Устные и письменные ответы на вопросы. 

Самостоятельная работа. Различные виды пере-

сказов на тему «Подвиги Ивана». Устное иллюстри-

рование. Сообщение об иллюстрациях к сказке. Вы-

полнение заданий из раздела «Литература и изобрази-

тельное искусство». Создание иллюстраций к сказке и 

подготовка к их презентации и защите 

 Урок 8. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»: 

система образов сказки. Главные и второстепенные 

Беседа о главных и второстепенных героях сказки. 

Участие в коллективном диалоге. Различные виды 



герои сказки. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке 

автора-народа (1 ч) 

пересказов. Составление характеристики главного ге-

роя сказки. Групповые мини-исследования: поиск и 

изучение слов и выражений, в которых даётся оценка 

героев. Презентация и защита иллюстраций к сказке. 

Практическая работа. Составление плана характе-

ристики сказочного героя и рассказ о нём по плану. 

Самостоятельная работа. Составление письменной 

характеристики героя, подготовка к чтению по ролям 

сказки «Журавль и цапля», составление развёрнутого 

устного высказывания о любимых жанрах русского 

фольклора 

 Урок 9. Сказки о животных. «Журавль и цапля». 
Особенности сказок о животных. Герои-животные. 

Народное представление о справедливости в сказках 

о животных. Сказка в актёрском исполнении (1ч) 

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям) и 

её пересказ от лица героя. Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников, чтения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Пересказ 

самостоятельно прочитанной сказки о животных. 

Устные и письменные ответы на вопросы из раздела 

«Размышляем о своеобразии сказок о животных». 

Участие в коллективном диалоге. Описание 

иллюстрации к сказке. Практическая работа. 

Создание собственных иллюстраций к сказкам (см. 

задания фонохрестоматии). Самостоятельная 

работа. Составление письменного сообщения на тему 

«Мои любимые сказки о животных»; подбор 

электронных материалов на тему «Сказки о 

животных»: тексты, иллюстрации, фрагменты 

фильмов 

 Урок 10. Бытовые сказки. «Солдатская шинель». 
Особенности бытовых сказок и их отличие от 

волшебных сказок. Народные представления о добре 

и зле в бытовых сказках. Сказка в актёрском исполне-

нии. Сказители. Собиратели сказок (1 ч) 

Различение видов сказок. Выразительное чтение сказ-
ки по ролям и её пересказ от лица героя. Прослуши-
вание звукозаписи сказки в актёрском исполнении 
(фонохрестоматия). Устное рецензирование вырази-
тельного чтения одноклассников, чтения актёров. Пе-
ресказ самостоятельно прочитанной бытовой сказки. 
Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в 
коллективном диалоге. 
Устные рассказы о собирателях фольклора и о жан-
ровых особенностях сказок. Чтение статьи учебника 
«Из рассказов о сказочниках». Нравственная оценка 
героев сказок. 
Практическая работа. Составление развёрнутого 

устного и письменного ответа на проблемный вопрос 



(составление плана ответа, подбор материалов и ци-

тат, аргументирование своего мнения). 

Самостоятельная работа. Составление письменного 

сообщения «Мои любимые бытовые сказки». Чтение 

сказок из практикума «Читаем, думаем, спорим...» и 

определение их видов. Поиск электронных 

иллюстраций на тему «Бытовые сказки»; составление 

викторины по народным сказкам 

 Урок 11. Итоговый урок на тему «Русские 

народные сказки» (урок развития речи 1). 
Подготовка к домашнему письменному ответу на 

проблемный вопрос (1 ч) 

Ответы на вопросы и выполнение заданий из раздела 
«Литература и изобразительное искусство». Защита 
ученических проектов «Художники — иллюстраторы 
сказок», выполненных с помощью учителя и роди-
телей. Ответы на вопросы викторины, на вопросы о 
сказителях из раздела «Проверьте себя», на вопросы 
практикума «Читаем, думаем, спорим...» к сказкам 
«Марья Моревна», «Мужик и царь», «Сердитая ба-
рыня», «Дочь-семилетка». Составление плана пись-
менного высказывания по одному из проблемных 
вопросов. 
Домашняя контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1. Каков мой любимый герой русской народной 
сказки? 
2. Почему я люблю читать народные сказки? 
3. Почему в народных сказках добро всегда побеж-
дает зло? 
Самостоятельная работа. Сочинение собственной 

сказки или сочинение по картине на сказочный сюжет 

Из древнерусской литературы (2 

ч). «Повесть временных лет»: 

«Подвиг отрока киевлянина и хи-

трость воеводы Претича». Понятие 

о летописи 

Урок 12. «Повесть временных лет» как 
литературный памятник. Начало письменности у 
восточных славян и возникновение древнерусской ли-
тературы. Культурные и литературные связи Руси с 
Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 
Понятие о летописи. Сюжеты русских летописей. 
(1 Ч) 

Изучение статьи учебника «Из древнерусской лите-
ратуры». Составление плана статьи с указанием ос-
новных этапов развития древнерусской литературы. 
Выразительное чтение и пересказ фрагментов лето-
писи. Устное рецензирование выразительного чтения 
и пересказов одноклассников. Комментирование 
незнакомых слов и понятий с помощью словарей и 
справочной литературы. Сопоставление летописного 
сюжета с иллюстрацией. 
Практическая работа. Определение главной мысли 
фрагмента летописи. Оценка поступков летописных 
героев. 
Самостоятельная работа. Составление толкового 

словарика незнакомых слов из древнерусских 

летописей 

 Урок 13. Из «Повести временных лет»: «Подвиг 

отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича». 
Отзвуки фольклора в летописи. Герои летописного 

Чтение и пересказ летописного сюжета. Устные и 
письменные ответы на вопросы. Чтение и комменти-
рование фрагмента «Прошлое должно служить совре-
менности» из книги Д. С. Лихачёва «Земля родная». 
Участие в коллективном диалоге. Нравственная оцен-



сказания и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Летописный сюжет в актёрском исполнении (1ч) 

ка поступков героев летописного сказания. Характе-
ристика героев летописного сюжета. Обсуждение про-
изведений изобразительного искусства на летописные 
сюжеты. Прослушивание и рецензирование актёрско-
го чтения фрагментов летописи. 
Практическая работа. Поиск примеров, иллюстри-
рующих сходство летописи и произведений 
фольклора. Самостоятельная работа. Сочинение по 
картине А. Иванова «Подвиг молодого киевлянина». 
Чтение «Повести об отроке Тверского князя» из 
практикума «Читаем, думаем, спорим...». 
Проект. Составление электронного альбома «Сюжеты 

и герои русских летописей» 
Из литературы XVIII века 
(2 ч). М. В. Ломоносов — учёный, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два Астронома 

в пиру...». Понятие о юморе. 

Понятие о родах литературы (эпосе, 

лирике, драме) и начальные пред-

ставления о её жанрах 

Урок 14. Из литературы XVIII века. М. В. Ломоно-

сов — учёный, поэт, художник, гражданин (урок 

внеклассного чтения 1). Краткий рассказ о жизни 

писателя (детство, годы учения, начало литературной, 

научной и общественной деятельности) (1 ч) 

Выразительное чтение статей учебника «Михаил Ва-
сильевич Ломоносов» и «Сподвижник просвещения». 
Устные рассказы о Ломоносове (по группам). Пере-
сказ фрагментов публицистического и научно-попу-
лярного текстов. Обсуждение иллюстративного ма-
териала к коллективному проекту. Устные ответы на 
вопросы. Участие в коллективном диалоге. 
Практическая работа. Составление плана рассказа о 
М. В. Ломоносове. 
Самостоятельная работа. Подготовка краткого 

письменного сообщения по этому плану. Проект. 

Составление под руководством учителя электронного 

альбома «М. В. Ломоносов — великий россиянин» 

 Урок 15. М. В. Ломоносов. «Случились вместе два 

Астронома в пиру...». Изложение научных истин в 

поэтической форме. Понятие о юморе. Юмор 

стихотворения и его нравоучительный характер. 

Понятие о родах литературы: эпосе, лирике, драме. 

Жанры литературы (начальные представления) (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Поиск незнакомых слов и определение их 

значений с помощью словарей и справочной литера-

туры. Составление лексических и историко-культур-

ных комментариев. Устные ответы на вопросы. Уча-

стие в коллективном диалоге. Поиск в стихотворении 

юмористических элементов. Чтение и обсуждение 

статьи учебника «Роды и жанры литературы». 

Практические работы. Анализ стихотворения по пла-

ну. Составление таблицы «Роды и жанры 

литературы». Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения стихотворения наизусть. 

Составлениеплана ответа на вопрос «Какие 

юмористические элементы использует автор в 

стихотворении?» Поиск сведений о баснописцах в 

справочной литературе и в ресурсах Интернета, отбор 

и предъявление полученной информации 

Из литературы XIX века (41 ч). Урок 16. Жанр басни в мировой литературе (урок Выразительное чтение басен разных баснописцев. 



Жанр басни в мировой литературе. 

И. А. Крылов. «Волк и Ягнёнок», 

«Ворона и Лисица», «Свинья под 

Дубом» (на выбор). «Волк на 

псарне» и другие басни (по выбору 

учителя). Понятие об аллегории и 

морали. Понятие об эзоповом языке 

внеклассного чтения 2). Истоки басенного жанра: 

Эзоп, Ла- фонтен, русские баснописцы XVTII века: А. 

П. Сумароков, И. И.Дмитриев (1ч) 

Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников. Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Русские басни». Устные ответы на вопросы. Участие 
в коллективном диалоге. Пересказ фрагментов пу-
блицистического текста. Сопоставление фрагментов 
басен с иллюстрациями. 
Практическая работа. Подготовка плана сообщения 
об одном из баснописцев. 
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о 

баснописце и устный рассказ о нём. Поиск сведений 

об И. А. Крылове с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя) 

 Урок 17. И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», 
«Свинья 
под Дубом». Краткий рассказ о баснописце (детство, 
начало литературной деятельности). Развитие 
представлений о жанре басни. Осмеяние человече-
ских пороков (жадности, неблагодарности, хитрости 
ИТ. д.) 
(1 Ч) 

Выразительное чтение басен (в том числе по ролям и 
наизусть) и рецензирование выразительного чтения 
одноклассников. Выразительное чтение статьи 
учебника «Иван Андреевич Крылов», 
комментирование эпиграфа, незнакомых слов и 
понятий. Составление плана статьи. Прослушивание и 
рецензирование актёрского чтения басни «Свинья под 
Дубом» (см. фонохрестоматию). Устные ответы на 
вопросы. Участие в коллективном диалоге. 
Практическая работа. Составление характеристик 
героев басен. 
Самостоятельная работа. Подготовка к вырази-

тельному чтению наизусть одной из басен. Выполне-

ние заданий из раздела «Литература и изобразитель-

ное искусство» 

 Урок 18. И. А. Крылов. «Волк на псарне». 
Отражение исторических событий в басне. 

Патриотическая позиция автора. Своеобразие языка 

басен Крылова. Понятие об эзоповом языке. Развитие 

понятия об аллегории и морали. Басня в актёрском 

исполнении (1ч) 

Выразительное чтение басни (в том числе по ролям и 
наизусть). Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников. Комментирование историче-
ского содержания басни. Устные или письменные от-
веты на вопросы (в том числе с использованием ци-
тирования). Участие в коллективном диалоге. Состав-
ление характеристик героев басни. Анализ различных 
форм выражения авторской позиции. Прослушивание 
и рецензирование актёрского чтения басни. Работа со 
словарём литературоведческих терминов (басня, алле-
гория, мораль). 
Практические работы. Составление таблицы «Жан-
ровые особенности басен». Выявление особенностей 
басенного жанра (поучительный характер басен, ге-
рои, композиция, особенности языка и стиха). 
Самостоятельная работа. Подготовка к выразитель-
ному чтению басни наизусть. Письменное сообщение 
«Крылатые выражения в басне „Волк на псарне" и их 
иносказательный характер». Сочинение собственной 
басни. Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом. 
Проект. Составление под руководством учителя 



электронного альбома «Герои басен И. А. Крылова в 

иллюстрациях» 

 Урок 19. И.А.Крылов. Басни (урок развития речи 2). 

Обобщение изученного о баснях. Конкурс 

инсценированной басни «Мои любимые басни 

Крылова». Литературная викторина. 

Устные рассказы о баснописцах. Выразительное 

чтение басен, их устный анализ, комментирование 

морали, определение аллегорического смысла басни 

(по группам). Рецензирование выступлений и 

презентаций. Сообщения учащихся о жанровых 

особенностях басен (с использованием материалов 

таблицы предыдущего урока). Обсуждение 

иллюстраций из практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Устное словесное рисование иллюстраций 

к басням. Создание собственных иллюстраций и их 

защита. Прослушивание  

и рецензирование актёрского чтения басни «Зеркало и 

Обезьяна» (см. фонохрестоматию). Выразительное 

чтение басен собственного сочинения. Представление 

инсценировок по басням Крылова и рецензирование 

выступлений. Обсуждение иллюстраций к басням 

художника Е. Рачёва. Ответы на вопросы викторины 

по басням из практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины. 

Практические работы.  

Презентация и защита собственных иллюстраций к 

басням Крылова. Составление вопросов для 

викторины (по группам).  

Конкурс инсценированной басни. 

Самостоятельная работа.  

Написание сатирической заметки в школьную газету 

(см. фонохрестоматию).  

Поиск сведений о В. А. Жуковском с использованием  

справочной литературы и ресурсов Интернета, отбор  

и предъявление полученной информации. 

 

 

В.А. Жуковский. «Спящая  

царевна». «Кубок». Поня- 

тие о балладе. 

Урок № 20. В. А. Жуковский. «Спящая царевна». 

Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). Сходные и различные черты 

Выразительное чтение статьи учебника «Василий  

Андреевич Жуковский» и сведений о Жуковском из  

практикума «Читаем, думаем, спорим...». Составление 



 сказки Жуковского и народной сказки. Особенности 

сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. Сказка в актёрском исполнении. 

(1ч) 

 

 

плана статьи. Выразительное чтение сказки (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Устные 

ответы на вопросы и составление плана сказки (в том 

числе цитатного). Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. Составление 

характеристик героев и их нравственная оценка. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Из истории 

создания сказки „Спящая царевна“. Пересказ 

народной сказки о спя- 

щей красавице. Обсуждение иллюстраций к сказке. 

Рецензирование актёрского чтения. 

Практическая работа. 

Сопоставление сюжета и героев народной сказки и 

сказки Жуковского. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному чтению наизусть 

фрагмента сказки. Составление письменного 

высказывания «Дворец царя  

Матвея в заколдованном сне и после пробуждения. 

 

 

 Урок 21. В.А.Жуковский. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Понятие о балладе (1ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Выявление основных черт жанра баллады. Выра-

зительное чтение баллады (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников. Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. Составление плана (цитатного плана) 

баллады. Устные и письменные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Чтение и обсуждение статьи учебни-

ка «Из истории создания баллады „Кубок"». Чтение и 

обсуждение баллады «Старый рыцарь» по вопросам 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Практическая работа: составление плана 

характеристики героя баллады и рассказа о герое по 

плану.  



Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«баллада».  

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному чтению наизусть 

фрагмента баллады. Сочинение стилизованной 

баллады в духе произведений Жуковского. Поиск 

сведений об А. С. Пушкине  

с использованием справочной литературы и ресурсов  

Интернета (под руководством учителя) 

 

А.С.Пушкин «Няне», «У лукоморья 

дуб зелёный...». «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» и 

другие сказки.  

Понятие о лирическом послании. 

Стихотворная и прозаическая речь. 

Рифма, ритм, способы рифмовки. 

 

Урок № 22. А.С. Пушкин. «Няне». Рассказ о 

детских годах  

жизни А. С. Пушкина. Поэтизация образа няни поэта 

Арины  

Родионовны. Мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые  

любовью няни, её сказками и песнями. Понятие о 

лириче- 

ском послании (1ч)  

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр 

Сергеевич Пушкин». Комментирование незнакомых 

слов и историко-культурных реалий. Составление 

плана статьи. Чтение и обсуждение сведений учебника 

и практикума о литературных местах России, 

связанных с именем Пушкина. Выразительное чтение 

(в том числе наизусть) стихов о няне Пушкина.  

Устное словесное рисование портрета няни. 

Обсуждение произведений изобразительного 

искусства, созвучны х стихотворению. Чтение и 

комментирование статьи «Лирическое послание» из 

словаря литературоведческих терминов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге.  

Практическая работа. 

Выявление в стихотворении черт лирического 

послания.  

Самостоятельная работа 

. Подготовка устного рассказа о поэте и 

выразительного чтения наизусть стихотворения 

«Няне». Создание иллюстрации к стихотворению. 

 

 Урок 23. «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к 

поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок. 

Мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

Пролог в актёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение пролога. Устное рецензирова-
ние выразительного чтения одноклассников, чтения 
актёров (см. фонохрестоматию). Обсуждение понятия 
«пролог» с использованием словаря литературо-
ведческих терминов. Комментирование незнакомых 
слов и выражений. Устные ответы на вопросы (с ис-
пользованием цитирования). Участие в коллективном 
диалоге. Обсуждение произведений изобразительного 



искусства и музыки, созвучных прологу. 
Практическая работа. Устное иллюстрирование 
пролога. 
Самостоятельная работа. Создание иллюстраций к 

прологу и подготовка к их защите. Подготовка выра-

зительного чтения пролога наизусть. Чтение «Сказки 

о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

 Урок 24. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях»: события и герои. События сказки. 
Главные и второстепенные герои. Фольклорная 
основа сказки. Иллюстраторы сказки 
(1 Ч) 

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям и 

наизусть), пересказ её фрагментов. Поиск незнакомых 

слов и определение их значений. Составление плана 

(выделение событийной основы) сказки. Устное 

рецензирование выразительного чтения одно-

классников. Устные и письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. Устное иллю-

стрирование событий и героев сказок. Составление 

устных характеристик героев. Чтение и обсуждение 

статьи «Александр Сергеевич Пушкин» из практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». Обсуждение произведе-

ний книжной графики к сказке Пушкина. 

Практическая работа. Сопоставительный анализ 

литературной и народных сказок. Самостоятельная 

работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть отрывка из «Сказки о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Создание собственных 

иллюстраций, подготовка к их презентации и защите 

 Урок 25. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»: сравнительная характеристика 

героев. Система образов сказки. Противостояние до-

брых и злых сил. Общность и различие главных 

героев: царица-мачеха и падчерица, царевна и Елисей, 

царевна и богатыри, Елисей и богатыри. Сказка в 

актёрском исполнении (1ч) 

Составление таблицы «Система образов сказки». Со-

ставление плана сравнительной характеристики героев 

(по группам). Нравственная оценка героев сказки. 

Рецензирование актёрского чтения фрагментов сказки 

(см. задания фонохрестоматии). Практическая 

работа. Составление письменной сравнительной 

характеристики двух героев сказки. Самостоятельная 

работа. Сопоставление сказки Пушкина с народными 

сказками о спящей царевне. Сопоставление сказки и 

анимационного фильма. Написание отзыва на 

анимационный фильм по сказке Пушкина 

 Урок 26. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»: истоки сюжета, поэтика сказки. 

Сопоставительный анализ сказки Пушкина и фоль-

клорных сказок разных народов (по группам). Раз-



Сопоставление с русскими народными сказками, со 

сказкой Жуковского и сказками братьев Гримм, 

«бродячие сюжеты». Сходство и различие 

литературной и народной сказки. Народная мораль и 

нравственность — красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом, гармоничность положи-

тельных героев. Стихотворная и прозаическая речь. 

Рифма, ритм, способы рифмовки (1 ч) 

личные виды пересказов. Составление плана сопоста-

вительного анализа и рассказ о сказках по плану. Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. Обсуждение 

народных представлений о морали и нравственности. 

Изучение статей учебника «Рифма. Способы риф-

мовки» и «Ритм. Стихотворная и прозаическая речь». 

Защита отзыва на анимационный фильм «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». Практическая 

работа. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «стихи», «проза», «ритм», «рифма», «способы 

рифмовки». Составление таб лицы «Сходство и 

различие народных и литературных сказок». 
Самостоятельная работа. Подбор различных видов 
рифмовок в стихотворениях, прочитанных самостоя-
тельно. 
Проекты. Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Сюжет о спящей царевне в 

сказках народов мира» или создание электронного 

альбома «События и герои сказок А. С. Пушкина в 

книжной графике» 

 Урок 27. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» (урок развития речи 3). Поэтичность и 

музыкальность пушкинской сказки. Подготовка к 

домашнему письменному ответу на один из 

проблемных вопросов (1ч) 

Чтение, обсуждение и обучение записи основных 
положений статьи учебника «О сказках Пушкина». 
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Практическая работа. Подготовка к устным и пись-
менным ответам на проблемные вопросы: составле-
ние плана письменного высказывания, подбор цитат 
по заданной теме (по группам). Домашняя 
контрольная работа. Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов: 

1. В чём превосходство царевны над царицей? 
2. Что помогло королевичу Елисею в поисках не-
весты? 
В чём общность и различия «Спящей царевны» В. А. 

Жуковского и «Сказки о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» А. С. Пушкина? 

 Уроки 28—29. Контрольная работа по творчеству 

И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина 

(1 ч) 

Тестирование. Письменные высказывания различных 

жанров: описание, сочинение по картине, характери-

стика героев (в том числе сопоставительная), отзыв о 

самостоятельно прочитанном произведении, ответ на 

вопрос по теории литературы, ответы на проблемные 



вопросы нравственно-этического плана. 

Самостоятельная работа. Чтение 2—3 сказок Пуш-

кина. Подготовка к конкурсу на выразительное чтение 

фрагментов сказок (чтение по ролям или инсце-

нирование) и защите коллективных учебных проектов. 

Составление викторин и создание иллюстраций к 

сказкам Пушкина 

 Урок 30. А. С. Пушкин. Сказки (урок 
внеклассного чтения 3). 

Художественный мир пушкинских сказок. Их 

поэтичность и высокая нравственность. Сюжеты и 

герои пушкинских сказок. Иллюстраторы сказок 

Пушкина (1ч) 

Выразительное чтение самостоятельно прочитанных 
сказок Пушкина (в том числе по ролям и наизусть). 
Инсценирование фрагментов самостоятельно 
прочитанных сказок Пушкина. Составление вопросов 
к сказкам. Игровые виды деятельности: конкурсы, 
викторины и т. п. (конкурс на лучшее знание сказок 
Пушкина, ответы на вопросы викторин, составленных 
учителем и учащимися, и викторины по сказкам 
Пушкина из практикума «Читаем, думаем, спорим...»). 
Обсуждение произведений книжной графики к 
сказкам. Презентация и защита собственных 
иллюстраций к сказкам Пушкина. Защита учебных 
проектов по сказкам Пушкина. 
Практическая работа. Конкурс на выразительное 

чтение (в том числе по ролям и наизусть) или пересказ 

самостоятельно прочитанных сказок Пушкина. 

Самостоятельная работа. Чтение сказки Антония 

Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жи-

тели» и подбор материалов об истории её создания 

Русская литературная сказка XIX 

века. Понятие о литературной 

сказке. Антоний Погорельский. 

«Чёрная курица, или Под-земные 

жители». П. П. Ершов. «Конёк гор-

бунок» (для внеклассного чтения). 

В. М. Гаршин. «Attalea Princeps» 

(для внеклассного чтения 

Урок № 31. Антоний Погорельский. «Чёрная 

курица, или Подземные жители» как 

литературная сказка. Краткий рассказ о писателе и 

прототипе главного героя сказки. Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в 

литературной сказке. Понятие о литературной сказке 

(1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Русская 

литературная сказка» и «Антоний Погорельский». 

Комментирование незнакомых слов и историко-

культурных реалий. Выразительное чтение сказки (в 

том числе по ролям) и пересказ её фрагментов. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллектив ном диалоге по обсуждению 

эпизодов сказки. Выделение этапов развития сюжета 

сказки. Выявление в произведении Антония 

Погорельского харак-терных признаков литературной 

сказки. 

Самостоятельная работа. Выполнение заданий из 

раздела учебника «Обогащаем свою речь». 

Подготовка к защите учебного проекта «Сказка 



„Чёрная курица, или Подземные жители“ в 

иллюстрациях». 

 Урок 32. «Чёрная курица, или Подземные жители» 

как нравоучительное произведение. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 

произведения. Иллюстраторы сказки. (1ч) 

Пересказ эпизодов сказки от лица героев. Лексическая 

работа по заданиям из раздела «Обогащаем свою 

речь». Выразительное чтение (в том числе по ролям), 

пересказ и обсуждение эпизодов сказки. Конкурс на 

выразительное чтение по ролям диалога Алёши и учи-

теля. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллектив ном диалоге по 

обсуждению эпизодов сказки. Устное словесное 

рисование эпизодов «Последняя встреча Алёши и 

Чернушки» (воссоздающее воображение) и «Уход 

подземных жителей в другую страну» (творческое 

воображение). Составление устного отзыва о 

литературной сказке по плану. Рецензирование 

иллюстраций к сказке. Показ и защита учебного 

проекта «Сказка „Чёрная курица, или Подземные 

жители“ в иллюстрациях» (в формате электронной 

презентации). Обсуждение и оценка проекта. 

Практическая работа. Составление письменного 

отзыва о литературной сказке Антония Погорельского 

(или о самостоятельно прочитанной литературной 

сказке). 

Самостоятельная работа. Создание иллюстраций к 

сказке и подготовка к их защите. Создание 

письменного описания иллюстрации к сказке. 

Сочинение собственной сказки. Чтение сказок 

Гаршина «Лягушка-путешественница», «Attalea 

Princeps», «То, чего не 

было», сказки Пантелеева «Две лягушки» и ответы на 

вопросы викторины (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Чтение сказки Ершова «Конёк-горбунок» 

и выявление в ней черт литературной сказки. Поиск 

сведений о М. Ю. Лермонтове с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя) 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Урок 33. М. Ю. Лермонтов. «Бородино» как Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил 



«Ашик-Кериб» 

(для внеклассного чтения). 
отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории 

России). Историческая основа стихотворения. 

Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника 

сражения. 

Мастерство поэта в создании батальных сцен. 

Стихотворение 

в актёрском исполнении (1 ч)  

Юрье- 

вич Лермонтов». Комментирование историко-культур- 

ных реалий статьи. Знакомство с информацией о селе 

Тарханы (см. раздел учебника «Литературные места 

России» и материалы практикума «Читаем, думаем, 

спорим…»). Восприятие стихотворения. Поиск незна- 

комых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика и 

нравственная 

оценка героев стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения. Устное рецензирование 

выразительного 

 Урок 34. «Бородино»: проблематика и поэтика. 
Скорбь о погибших защитниках Отечества и 

патриотический пафос стихотворения. Сочетание раз-

говорных и торжественных поэтических интонаций. 

Изобразительно-выразительные средства языка 

(сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись). 

«Два великана» (1 ч) 

Устные рассказы о поэте и героях стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворения наизусть. Ре-

цензирование выразительного чтения одноклассников. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. Презентация 

и защита собственных иллюстраций. Выявление роли 

лексики, синтаксиса, поэтических интонаций. Чтение 

и обсуждение стихотворения «Два великана». 

 Практическая работа. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сравнение», «гипербола», 

«эпитет», «метафора», «звукопись» (по группам).  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на во-

прос «Какую роль в стихотворении играют его звуко-

вые особенности, поэтическая лексика и синтаксис?». 

Чтение сказки Лермонтова «Ашик-Кериб» и выпол-

нение иллюстраций к ней (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Сопоставление стихотворений 

«Бородино» и «Поле Бородина» 

 Урок 35. «Ашик-Кериб» как литературная сказка 
(урок внеклассного чтения 4). Добро и зло в сказке. 

Мотивы любви и коварства. Близость сказки к 

восточному фольклору (1 ч) 

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям). 
Поиск незнакомых слов и определение их значений. 
Чтение и обсуждение истории создания сказки 
«Ашик-Кериб» (см. практикум «Читаем, думаем, спо-
рим...»). Различные виды пересказов. Устные ответы 
на вопросы (с использованием цитирования). Участие 
в коллективном диалоге. Устное иллюстрирование. 
Инсценирование фрагментов сказки. Презентация и 



защита собственных иллюстраций. Практическая 
работа. Анализ фрагментов сказки (по группам). 
Самостоятельная работа. Поиск сведений о Н. В. 

Гоголе с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Чтение повести «Заколдованное место» 

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»: «Заколдованное 

место», «Ночь перед Рождеством» 

(для внеклассного чтения). 

Развитие представлений о 

фантастике и юморе 

Урок 36. Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». «Заколдованное место». 
Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического. 

Фольклорные традиции в создании образов (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Ва-

сильевич Гоголь» и сведений о Гоголе из практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». Устный рассказ о пи-

сателе. Выразительное чтение повести (в том числе по 

ролям), пересказ и анализ её фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассни-

ков. Поиск незнакомых слов и определение их значе-

ний. Обсуждение иллюстрации художника М. Клодта 

к эпизоду «Дед в лесу». Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Устное иллюстрирование. Практическая 

работа. Характеристика героев повести с 

использованием цитатных примеров (по группам). 

Самостоятельная работа. Художественный пересказ 

эпизодов повести. Чтение повести «Пропавшая 

грамота», выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» 

 Урок № 37. Заколдованное место»: реальность и 

фантастика  

в повести. Развитие представлений о фантастике. 

Сказочный  

характер фантастики в повести. Развитие 

представлений о юморе (1ч) 

 

Выразительное чтение эпизодов повести. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Определение границ и выявление 

сюжета эпизодов. Поиск реальных и фантастических 

элементов и определение их роли. Характеристика 

героев эпизодов (в том числе речевая). Нравственная 

оценка героев. Выявление средств создания 

настроения и авторского отношения к изображаемому. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Устные  

ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге. Сопоставление 

событий и героев повести с событиями и героями 

народных сказок. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Из воспоминаний современников о Н. В. 



Гоголе». 

Практическая работа. 

Анализ эпизодов повести (по группам). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«фантастика», «юмор», «художественная условность». 

Составление аналитической таблицы «Фантастика и 

юмор в повести» (с использованием  

цитирования). 

Самостоятельная работа 

. Чтение повестей «Майская ночь, или Утопленница», 

«Ночь перед Рождеством» и «Страшная месть» (по 

выбору). Создание собственных иллюстраций к 

повести, подготовка их к презентации и защите. 

Проект. Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Фантастические картины 

„Вечеров на хуторе близ Диканьки“ в иллюстрациях». 

 

 

 Урок № 38. Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед 

Рождеством», «Страшная месть»(урок внеклассного 

чтения 5).Поэтизация картин народной жизни. Герои 

повестей. Фольклорные мотивы в создании образов. 

Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Фрагменты  

«Вечеров...» в актёрском исполнении. (1ч) 

 

Краткий пересказ сюжета каждой повести (по 

группам). Выразительное чтение эпизодов (в том 

числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их значений. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ конфликта 

тёмных и светлых сил, пейзажных фрагментов, 

языковых особенностей повестей. Рецензирование 

чтения актёров (см. фонохрестоматию). Устное 

иллюстрирование. Инсценирование фрагментов 

повестей. Ответы на вопросы викторины (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим...»).  

Презентация и защита собственных иллюстраций и 

коллективного учебного проекта.  

Практическая работа. 

Характеристика главных положительных героев 

каждой повести (по группам).  



Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения наизусть описания 

природы из «Вечеров...» (по выбору). Поиск сведений 

о детстве Н. А. Некрасова с использованием 

справочной и  

художественно-публицистической литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Письменный ответ на проблемный вопрос (по 

выбору): 

1. Как главные герои гоголевских «Вечеров...» 

побеждали зло? (По одной из повестей.) 

2. Чем близки повести Гоголя русскому фольклору? 

 

Н.А.Некрасов. «Крестьянские 

дети», «Есть женщины в русских 

селеньях...» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный  

нос»), «На Волге» (для 

внеклассного чтения). Развитие 

представлений об эпитите. 

 

Урок № 39. Н.А.Некрасов. «Есть женщины в 

русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). 

Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной де- 

ятельности). Поэтический образ русской женщины. 

Тяготы и  

невзгоды в её жизни и их преодоление. Стойкость 

характера  

«величавой славянки». Развитие представлений об 

эпитете.  

Фрагменты поэмы в актёрском исполнении.(1ч) 

 

Чтение и обсуждение учебника «Николай Алексеевич 

Некрасов» и материалов практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Ответы на вопросы о биографии поэта. 

Выразительное чтение и обсуждение отрывка из 

поэмы «Мороз, Красный нос» («Есть женщины в 

русских селеньях...»). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение иллюстраций 

учебника. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «эпитет».  

Прослушивание фрагментов поэмы в актёрском 

исполнении (см. фонохрестоматию), рецензирование 

актёрского чтения. 

Практическая работа 

 Составление таблицы «Внешность и черты характера 

русской крестьянки» (с использованием цитирования). 

Самостоятельная работа 

 Подготовка к выразительному чтению наизусть 

отрывков из поэмы. Подготовка сообщения 

«Некрасовские места на карте России». Чтение 



стихотворения «На Волге» (для внеклассного  

чтения). Создание иллюстраций к отрывкам из поэмы 

Некрасова, подготовка к их презентации и защите. 

 

 Урок 40. «Крестьянские дети». Труд и забавы 
крестьянских детей. Мир детства — короткая пора в 
жизни крестьянина. Картины вольной жизни 
крестьянских детей, их забавы. Приобщение к труду 
взрослых 
(1 Ч) 

Устный рассказ о поэте. Обсуждение картин русских 
художников, изображающих крестьянских детей. Вы-
разительное чтение стихотворения. Устное рецензиро-
вание выразительного чтения одноклассников. Поиск 
незнакомых слов и определение их значения. Чтение и 
обсуждение стихотворения (по частям). Устные 
ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. Устное 
иллюстрирование. Практическая работа. 
Составление плана ответа на вопрос «Почему автор 
называет крестьянских детей — „счастливый 
народ!"?». 
Самостоятельная работа. Подготовка к чтению 

наизусть и инсценированию отрывка из стихотворе-

ния «Мужичок-с-ноготок». Создание иллюстраций к 

стихотворению, подготовка к их презентации и 

защите 

 Урок 41. «Крестьянские дети». Язык 

стихотворения. Речевые характеристики 

персонажей. Анализ языка стихотворения. Авторская 

речь. Подготовка к сочинению по картине (1ч) 

Выразительное чтение стихотворения по ролям. 

Комментирование лексики, определение её стили-

стической окраски. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Анализ различных форм выражения автор-

ской позиции. Обсуждение иллюстраций учебника к 

стихотворению (по плану, предложенному учителем). 

Составление плана описания иллюстрации учебника. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практические работы. Составление речевых харак-

теристик персонажей (по группам). Составление та-

блицы «Значение и стилистическая окраска устарев-

ших и просторечных слов в стихотворении». 

Самостоятельная работа. Описание одной из ил-

люстраций к стихотворению. Сопоставление сти-

хотворения «На Волге» с живописным полотном (И. 

Е. Репин. «Бурлаки»). Чтение повести «Муму». 

Подготовка сообщения на тему «Жизнь людей в эпоху 

крепостного права» с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Поиск сведений о 



детстве И. С. Тургенева с использованием справочной 

и художественно-публицистической литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством учителя). Под-

готовка устного рассказа о детстве и юности писателя 

И. С. Тургенев. «Муму». Развитие 

представлений о литературном 

герое, портрете и пейзаже 

Урок 42. И. С. Тургенев. «Муму» как повесть о 

крепостном праве. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). 

Реальная основа повести. Повествование о жизни в 

эпоху крепостного права. Жизнь в доме барыни. 

Облик барыни и её челяди. Актёрское чтение фраг-

ментов рассказа (1ч) 

Чтение статей учебника о Спасском-Лутовинове (см. 
раздел «Литературные места России») и «Иван Сер-
геевич Тургенев». Ответы на вопросы о биографии 
поэта. Устный рассказ о детстве Тургенева. Прослу-
шивание звукозаписи актёрского чтения (см. фоно-
хрестоматию), его рецензирование. Чтение по ролям 
фрагментов повести и рецензирование чтения одно-
классников. Поиск незнакомых слов и определение их 
значения. Устные ответы на вопросы (с использо-
ванием цитирования). Участие в коллективном диа-
логе. Различные виды пересказов. Самостоятельная 
работа. Выборочный пересказ истории одного из 
героев (по выбору). Создание собственных 
иллюстраций. 
Проект. Составление электронного альбома «Словес-

ные портреты и пейзажи в повести „Муму" глазами 

книжных графиков» (подбор к словесным фрагментам 

иллюстраций книжной графики, анализ изобразитель-

но-выразительных средств в разных видах искусства) 

 Урок 43. «Муму» как протест против рабства. 
Духовные и нравственные качества Герасима. Облик 

Муму. Смысл названия повести. Немота главного 

героя как символ немого протеста крепостного 

против рабства (1 ч) 

Выразительное чтение и прослушивание звукозаписей 

фрагментов рассказа (см. задания фонохрестоматии). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. Инсценирование 

фрагментов повести. Выборочные пересказы историй 

героев. Составление плана (в том числе цитатного) 

эпизода, подбор цитат по заданной теме. Устные от-

веты на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Обсуждение иллю-

страций учебника и найденных самостоятельно, пре-

зентация и защита собственных рисунков.  

Практическая работа. Заполнение цитатной таблицы 

«Черты характера Герасима».  

Самостоятельная работа. Составление плана ха-

рактеристики Герасима. Подготовка к устному рас-

сказу о герое по плану (с использованием цитирова-

ния) и его письменная характеристика 

 Урок 44. «Муму»: система образов. Развитие 

представлений о литературном герое. Сопоставление 

Устные рассказы о Герасиме. Обсуждение плана его 

характеристики. Составление планов сравнительных 



Герасима, барыни и барской челяди (1ч) характеристик героев (по группам). Составление пись-

менных сравнительных характеристик героев по 

плану.  

Практическая работа. Заполнение цитатной таблицы 

сравнительной характеристики героев.  

Самостоятельная работа. Письменные сравнитель-

ные характеристики героев 

 Урок 45. И. С. Тургенев — мастер портрета и 

пейзажа (урок развития речи 4). Развитие 

представлений о портрете и пейзаже. Анализ 

портретных и пейзажных фрагментов повести. 

Подготовка к письменному ответу на один из 

проблемных вопросов (1 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«портрет», «пейзаж». Заполнение аналитических 

таблиц «Портреты и пейзажи в повести „Муму"» (по 

группам). Презентация и защита электронного альбо-

ма «Словесные портреты и пейзажи в повести 

„Муму"глазами книжных графиков». Выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...» и 

проведение викторины по повести. 
Практическая работа. Составление планов ответов 
на проблемные вопросы. Составление устного и 
письменного ответа на проблемный вопрос. 
Домашняя контрольная работа. Письменный ответ 
на один из проблемных вопросов: 

1. Что воспевает И. С. Тургенев в образе Герасима? 
2. Каковы друзья и враги Герасима? 

3. В чём вина и в чём беда барыни?  

 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению стихотворения А.А.Фета. 

А. А. Фет. «Весенний дождь» Урок 46. А. А. Фет. Лирика. 
Краткий рассказ о поэте. «Весенний дождь»: 

радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. «Чудная картина...»: полный загадочности и 

очарования зимний пейзаж. «Задрожали листы, 

облетая...»: противопоставление осенней «шумящей 

мглы» и «тёплого гнёздышка». Краски, звуки, запахи 

как воплощение красоты жизни (1 ч) 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) сти-

хотворений поэта, изученных в начальной школе и 

прочитанных самостоятельно. Чтение статьи учебника 

«Афанасий Афанасьевич Фет» и составление её плана. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Рас-

сказ о стихотворении по вопросам учебника. 

Практическая работа. Чтение и анализ стихотворе-

ний Фета о природе (по группам).  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразитель-

ному чтению наизусть стихотворений поэта. Пись-

менный анализ одного из стихотворений. Подготовка 



к выразительному чтению рассказа Л. Н. 

Толстого«Кавказский пленник» (в том числе по 

ролям). Поиск сведений о Толстом и подготовка 

сообщения о его участии в Кавказской войне с 

использованием справочной и художественно-

публицистической литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя) 

JI. Н. Толстой. «Кавказский 

пленник». Понятие о сюжете. 

Развитие понятия о сравнении 

Урок 47. JI. Н. Толстой. «Кавказский пленник»: 
русский офицер в плену у горцев. 
Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). Историческая основа и 

сюжет рассказа. Основные эпизоды. Бессмысленность 

и жестокость национальной вражды. Русский офицер 

Жилин. Жилин в плену у горцев. Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Фрагменты рассказа в актёрском исполнении (1ч) 

Чтение статьи учебника о Толстом и составление её 
плана. Сообщения об участии Толстого в Кавказской 
войне. Выразительное чтение рассказа (в том числе по 
ролям), пересказ и инсценирование его фрагментов. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения. 
Прослушивание фрагментов рассказа в актёрском 
исполнении. Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, чтения актёров. Устные от-
веты на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге.  
Практическая работа. Анализ эпизодов рассказа (по 
группам). 
Самостоятельная работа. Устный рассказ о пи-

сателе. Устные рассказы о Жилине и Костылине (по 

группам). Поиск иллюстраций к рассказу и написание 

отзыва об одной из иллюстраций. Создание соб-

ственных иллюстраций и подготовка к их презентации 

и защите 

 Урок 48. «Кавказский пленник»: Жилин и 
Костылин. 
Жилин и Костылин: два характера — две судьбы. 

Смысл названия рассказа. Поучительный характер 

рассказа. Утверждение гуманистических идеалов. 

Развитие представлений об идее, сюжете, рассказе (1 

ч) 

Устные сообщения о главных героях рассказа. Сопо-

ставление персонажей рассказа и составление плана 

сравнительной характеристики героев. Прослуши-

вание фрагментов рассказа в актёрском исполнении 

(см. фонохрестоматию). Устное рецензирование чте-

ния актёров. Устн зованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение иллюстраций 

учебника или иллюстраций, найденных 

самостоятельно. Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Викторина по вопросам и заданиям 

практикума «Читаем, думаем, спорим...».  

Практическая работа. Подбор примеров, иллю-

стрирующих понятия «идея», «сюжет», «рассказ».  

Самостоятельная работа. Письменная сравнитель-



ная характеристика героев. 

Проект. Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Жилин и Костылин: два 

характера — две судьбы» 

 Урок 49. «Кавказский пленник» (урок развития 
речи 5). 
Подготовка к письменному ответу на один из 

проблемных вопросов (1 ч) 

Защита учебного проекта «Жилин и Костылин: два ха-
рактера — две судьбы». Составление планов 
(цитатных планов) письменных ответов на вопросы и 
подбор цитат для подтверждения своих суждений (по 
группам). Составление устного и письменного ответа 
на проблемный вопрос. Подбор цитат по заданной 
теме. 
 Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1. Каковы друзья и враги пленного Жилина? 
2. Почему у Жилина и Костылина разные судьбы? 
Какие мысли JI. Н. Толстого в рассказе «Кавказский 

пленник» мы называем гуманистическими?  

Самостоятельная работа. Подготовка к контрольной 

работе по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 

Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого 

Уроки контроля Уроки 50—51. Контрольная работа по творчеству 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, 

И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого (2 ч) 

Создание письменных высказываний различных жан-

ров: описание, сочинение по картине, характеристика 

героев, в том числе сопоставительная; отзыв о само-

стоятельно прочитанном произведении, ответ на про-

блемный вопрос, выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Завершение выполнения 

заданий творческого характера. Чтение рассказа Че-

хова «Хирургия» и других рассказов писателя. Под-

готовка выразительного чтения по ролям (или инс-

ценирования) фрагментов рассказов. Подготовка со-

общения о псевдонимах Чехова и их происхождении. 

Поиск сведений о Чехове с использованием справоч-

ной литературы, ресурсов Интернета (под руковод-

ством учителя). Подготовка устного рассказа о 

писателе 

А. П. Чехов. «Хирургия» и другие 

рассказы (для внеклассного 

чтения). Развитие понятия о юморе. 

Понятие о речевой характеристике 

персонажей 

Урок 52. А. П. Чехов. «Хирургия» как 

юмористический рассказ. Краткий рассказ о писате-

ле (детство и начало литературной деятельности). 

Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. 

Юмор ситуации. Развитие понятия о юморе. Понятие 

о речевой характеристике персонажей. Речь 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон Пав-

лович Чехов» и статьи о Таганроге (см. раздел «Лите-

ратурные места России»). Сообщение о псевдонимах 

Чехова и их происхождении. Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям). Поиск незнакомых 

слов и определение их значений. Устное рецензирова-



персонажей как средство их характеристики и способ 

создания комической ситуации (1ч) 

ние выразительного чтения одноклассников. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных при-

меров из рассказа, иллюстрирующих понятия «рече-

вая характеристика», «юмор». Чтение и обсуждение 

статьи учебника «О смешном в литературном произ-

ведении. Юмор». Практическая работа. Устное 

описание внешности героев рассказа. 
Самостоятельная работа. Написание отзыва на 
иллюстрацию учебника. Создание собственных ил-
люстраций к рассказам А. П. Чехова и подбор к ним 
цитатных подписей. 
Проект. Составление под руководством учителя элек-

тронного альбома «Юмористические рассказы А. П. 

Чехова в иллюстрациях» 

 Урок 53. «Хирургия» (урок развития речи 6). 
Рассказ в актёрском исполнении. Составление 

киносценария по рассказу (1 ч) 

Устное рецензирование чтения актёров. Составление 

плана (цитатного плана) рассказа. Подбор цитат по за-

данным темам: интерьер земской больницы, облик ге-

роев, их реплики (по группам). Исполнение сценки по 

рассказу «Хирургия», оценка игры «актёров». Презен-

тация и защита собственных иллюстраций к рассказу.  

Практическая работа. Составление таблицы, вклю-

чающей в себя ключевые элементы киносценария. 

Словесное описание кадров киносценария. 

Самостоятельная работа. Завершение работы по 

составлению таблицы (описание недостающих кадров 

киносценария). Чтение ранних рассказов Чехова 

«Пересолил», «Каникулярные работы институтки На-

деньки», «Письмо к учёному соседу» (по группам) и 

подготовка к их инсценированию. Подбор иллюстра-

ций и создание собственных иллюстраций к расска-

зам, подготовка к их презентации и защите. Проект. 

Инсценировка рассказа А. П. Чехова «Хирургия» 

 Урок 54. Рассказы Чехова (урок внеклассного 
чтения 6). 
Ранние юмористические рассказы Антоши Чехонте 

(по выбору учителя). Юмор в рассказах Чехова (1ч) 

Выразительное чтение рассказов (в том числе по ро-

лям). Обсуждение рассказов (по группам). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Обсуждение книжной графики к ранним рассказам 



Чехова. Презентация и защита собственных иллю-

страций. Инсценирование юмористических рассказов 

и рецензирование инсценировок. Практическая 

работа. Выявление авторских способов создания 

комического. Характеристика и нравственная оценка 

героев (по группам). Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Над чем мы смеёмся, 

читая ранние рассказы Чехова?» (на примере 1—2 

рассказов). Проект. Составление под руководством 

учителя электронного альбома «Юмористические 

рассказы А. П. Чехова в иллюстрациях 

пятиклассников» 
Русские поэты XIX века о родине 
и родной природе (обзор). 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром 

злится...», «Как весел грохот летних 

бурь...», «Есть в осени первона-

чальной...»; А.В.Кольцов. «В 

степи»; А. Н. Майков. «Ласточки»; 

И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); И. 3. 

Суриков. «Зима» (отрывок); А. Н. 

Плещеев. «Весна» (отрывок) 

Урок 55. Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», 

«Весенние воды», «Как весел грохот летних 

бурь...», «Есть в осени первоначальной...». Краткий 

рассказ о поэте. Образ родины в пейзажной лирике 

поэта. Поэтические образы, настроения и картины в 

стихах о природе. Стихотворный ритм как средство 

передачи эмоционального состояния, настроения. 

Стихотворения в актёрском исполнении (1ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Русские поэты 
XIX века о родине, родной природе и о себе». 
Выразительное чтение стихотворений. Анализ сти-
хотворений по вопросам учителя с использованием 
цитирования (по группам). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, чтения актёров (см. фонохрестоматию). 
Обсуждение репродукций картин русских художни-
ков, помещённых в учебнике, подбор к ним подписей 
из стихов Тютчева. 
Практическая работа. Интонационный и смысловой 

анализ стихотворений и отработка их выразительного 

чтения. Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе родины в твор-

честве русских поэтов. Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному чтению наизусть 

стихотворения Тютчева (по выбору) и стихотворений 

других поэтов. Подготовка устного сообщения о 

стихотворении Тютчева. Создание собственной 

иллюстрации к одному из стихотворений Тютчева и 

подготовка к её презентации и защите 

 Урок 56. А. Н. Майков. «Ласточки»; И. С. 

Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» 

(отрывок); И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. Н. 

Плещеев. «Весна» (отрывок). Урок- концерт. 

Обсуждение стихотворений. Стихотворения в актёр-

ском исполнении (1ч) 

Выразительное чтение наизусть стихотворений 
Тютчева и других поэтов. Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников. Устные 
сообщения о стихотворениях Тютчева. Выразительное 
чтение и обсуждение стихотворений русских поэтов о 
родине и родной природе в форме конкурса-эстафеты 
(по группам). Рецензирование актёрского чтения. 
Определение общего и индивидуального, 
неповторимого в литературном образе родины в 
творчестве русских поэтов. Практические работы. 
Подбор цитатных подписей из стихотворений к 



репродукциям картин, помещённым в учебнике. 
Сопоставительный анализ стихотворений разных 
поэтов. 
Самостоятельная работа. Создание собственных 
иллюстраций к стихотворениям и подготовка к их 
презентации и защите. 
Проекты. Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Стихи о родине и родной 

природе в иллюстрациях». Конкурс на лучшее чтение 

стихотворений о родной природе 

 Урок 57. Русские поэты XIX века о родине, родной 

природе и о себе (урок развития речи 7) (1 ч )  

Выразительное чтение стихотворений о родине и род-
ной природе в формате конкурса чтецов (оценка чте-
ния по заданным критериям). Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников. Устные 
ответы на вопросы. Аргументация своего мнения с 
помощью цитат. Презентация и защита собственных 
иллюстраций и коллективных проектов. 
Практическая работа. Подготовка к письменному 
ответу на проблемный вопрос «Какой я вижу свою 
родину и русскую природу в поэзии XIX века?» (по 
одному-двум стихотворениям). 
Самостоятельная работа. Письменный анализ сти-

хотворения. Подготовка к выразительному чтению 

рассказа И. А. Бунина «Косцы». Поиск материалов о 

Бунине (портретов, изображений литературных мест, 

связанных с его именем) с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя) 
Из литературы XX века 
(29 ч). И. А. Бунин. «Косцы», 

«Подснежник» (для внеклассного 

чтения) 

Урок 58. И. А. Бунин. «Косцы». Краткий рассказ о 

писателе (детство и начало литературной 

деятельности). Восприятие прекрасного героями 

рассказа. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами 

Русской земли, душевным складом песен и сказок. 

Поэтическое воспоминание о родине. Рассказ в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение статьи учебника о Бунине и составление её 

плана. Сообщения учащихся о Бунине (герб рода 

Буниных, детские годы писателя, учёба в Елецкой 

гимназии). Выразительное чтение и обсуждение 

рассказа «Косцы» (по группам). Поиск незнакомых 

слов и определение их значений с помощью словарей 

и справочной литературы. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устный анализ 

эпизода. Устное иллюстрирование. Самостоятельная 

работа. Подготовка художественного пересказа 

рассказа «Косцы» с использованием авторских слов и 



выражений. Составление рассказа по одной из 

репродукций картин, созвучных рассказу. Создание 

собственных иллюстраций к рассказу и подготовка к 

их презентации и защите 

 Урок 59. И. А. Бунин. «Подснежник» (урок 

внеклассного чтения 7). Тема исторического 

прошлого России. Праздники и будни в жизни 

главного героя. Приёмы антитезы и повтора в 

композиции рассказа. Смысл названия рассказа (1ч) 

Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых слов и историко-

культурных реалий и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение материалов о Бунине, 

включённых в практикум «Читаем, думаем, 

спорим...», и рассказа «В деревне» по заданиям 

практикума. Практическая работа. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия «антитеза», 

«повтор», с использованием словаря 

литературоведческих терминов. Самостоятельная 

работа. Составление письменного ответа на 

проблемный вопрос. Чтение рассказа В. Г. Короленко 

«В дурном обществе» и подготовка инсценированного 

чтения его фрагментов и различных видов пересказов. 

Поиск в справочной литературе или в Интернете 

сведений о детстве Короленко, репродукций его 

портретов, изображений мест, связанных с именем 

писателя 

В.Г.Короленко. «В дурном 

обществе». 

Понятие о композиции 

литературного произведения 

 

Урок 60. В. Г. Короленко. «В дурном обществе»: 

судья и его дети. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). Изо-

бражение жизни детей из богатой и бедной семей. 

Вася и его отец. Развитие их отношений. Знакомство 

с Валеком и Марусей (1 ч) 

Устный рассказ о писатели. Выразительное чтение  

фрагментов повести (в том числе по ролям). 

Рецензирование 

чтения одноклассников. Обсуждение глав повести по 

вопросам (по группам). Различные виды пересказов. 

Устное иллюстрирование. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Обсуждение репродукций 

книжной графики к повести «В дурном обществе», 

помещённых в учебнике и  

найденных учащимися самостоятельно. Презентация и 



защита собственных иллюстраций.  

Практическая работа.  

Подбор цитатных подписей к иллюстрациям. 

Самостоятельная работа. 

Чтение и пересказ фрагментов повести. Письменный 

ответ на вопрос. Заполнение цитатной таблицы 

«Портретные характеристики героев» (по группам). 

 

 Урок № 61. В дурном обществе»: семья Тыбурция. 
Общение Васи с Валеком и Марусей. Доброта и 

сострадание героев. Вася и Валек. Тыбурций и судья. 

Размышления героев.  

Портрет как средство характеристики героев (1ч) 

 

Выразительное чтение фрагментов повести (в том 

числе по ролям). Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Сопоставление 

персонажей и составление плана их сравнительной 

характеристики (Вася и Валек, Тыбурций и судья). 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«портрет». Работа с таблицей «Портретные 

характеристики героев» (по группам). 

Практическая работа. 

Анализ портретных характеристик и определение их 

роли в повести. Выявление авторских оценок по 

деталям портретов. 

Самостоятельная работа. 

Письменная сравнительная характеристика героев (по 

выбору). Подготовка выборочного пересказа 

«История старого Януша». Поиск в повести 

пейзажных зарисовок и определение их роли в тексте. 

 

 Урок 62. «В дурном обществе»: «дурное общество» 

и «дурные дела». Изображение серого сонного 

города и его обитателей. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Смысл образа старого Януша. 

Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Понятие о повести  

(1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов повести (в том 
числе по ролям). Краткий и выборочный пересказ и 
обсуждение ключевых фрагментов. Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Характеристика сюжета 
повести, её тематики, проблематики, идейно-
эмоционального содержания. Обсуждение сообщения 
о старом Януше. Работа со словарём 
литературоведческих терминов. Поиск цитатных 
примеров, иллюстрирующих понятие «повесть».  
Самостоятельная работа. Подготовка планов пись-
менных ответов на проблемные вопросы (по группам): 
1. Почему Вася подружился с Валеком и Марусей? 
2. Как складывались отношения между сыновьями и 



отцами в двух семьях: Тыбурция и судьи? 
3. Что помогло Васе и его отцу прийти к 
пониманию? 

4. Почему у Маруси и Сони два разных детства? 
Чтение рассказа В. Г. Короленко «Последний луч» и 
выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 
спорим...». 

Проект. Электронный альбом «Мои ровесники в по-

вести В. Г. Короленко „В дурном обществе"» 

 Урок 63. «В дурном обществе» (урок развития речи 
8). 
Подготовка к письменному ответу на проблемный 
вопрос 
(1 Ч) 

Презентация и защита коллективного проекта – 

электронного альбома «Мои ровесники в повести В. Г. 

Короленко „В дурном обществе“». Составление плана 

ответа на проблемный вопрос (по группам). 

Составление устного ответа на проблемный вопрос. 

Подбор цитат по заданной теме. Письменные ответы 

на проблемные вопросы. 

Самостоятельная работа. 

Чтение рассказа А. И. Куприна «Чудесный доктор» и 

ответы на вопросы практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Поиск сведений о детстве и юности 

Есенина с использованием спра- 

вочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Составление галереи 

портретов поэта с комментариями. Подготовка к 

выразительному чтению стихотворений (по выбору) 

 

 

 Урок № 64. С.А.Есени. «Я покинул родимый 

дом...», «Низ- 

кий дом с голубыми ставнями...». Краткий рассказ о 

поэте (детство, юность, начало творческого пути). 

Поэтизация  

картин малой родины как источник художественного 

образа. Особенности поэтического языка Есенина. 

Стихотворения  

в актёрском исполнении (1ч) 

 

Концерт-миниатюра из стихов поэта. Чтение и 

комментирование фрагментов стихов Есенина, 

посвящённых его близким людям. Выразительное 

чтение и обсуждение статьи учебника о Есенине. 

Устный рассказ о детстве и юности Есенина. 

Выразительное чтение и обсуждение стихотворений, 

посвящённых теме родного дома (по группам). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Презентация и защита 



иллюстраций к стихотворениям Есенина. 

Практическая работа. 

Анализ стихотворений о родном доме. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения наизусть 

стихотворений поэта. Отзыв об актёрском чтении 

одного из стихотворений Есенина. Поиск портретов 

Бажова и иллюстраций к его сказам  

с использованием справочной литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). 

Проект. 

Электронный альбом «Стихи Есенина в наших 

иллюстрациях. 

 

П.П.Бажов. « Медной горы 

Хозяйка». Сказ как жанр 

литературы. 

 

Урок № 65. П.П.Бажов. «Медной горы Хозяйка»: 

образы  

Степана и Хозяйки Медной горы. Краткий рассказ 

о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). Реальность и фантастика в сказе. 

Честность, добросовестность,трудолюбие и талант 

Степана. Образ Хозяйки Медной горы (1 ч) 

 

Актуализация знаний о Бажове и его творчестве из  

курса начальной школы. Выразительное чтение статьи 

учебника о Бажове. Устный рассказ о Бажове. 

Выразительное чтение фрагментов сказа (в том числе 

по ролям). Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Восприятие 

художественной условности как специфической 

характеристики искусства. 

Практическая работа. 

Составление плана сравнительной характеристики 

Степана и Хозяйки Медной горы и заполнение 

цитатной таблицы. 

Самостоятельная работа.  

Письменный рассказ о главных героях сказа и их 

нравственная оценка. Поиск в справочной литературе 

и Интернете иллюстраций художников Палеха и 

других авторов к сказам Бажова. Подготовка к 

презентации и защите собственных иллюстраций. 

Чтение сказа «Каменный цветок» и выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». 



Устное описание портретов героев сказа. 

Проект. 

Электронная презентация «Сказы Бажова в 

иллюстрациях художников Палеха и других авторов» 

с цитатными подписями к иллюстрациям 

 

 Урок 66. «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр 

литературы. Сказ как жанр литературы. Своеобразие 

языка, интонации сказа. Сказ и сказка. Иллюстраторы 

сказов Бажова (1ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«сказ», «сказка». Сопоставление этих понятий в 

таблице. Устные ответы на вопросы (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллективном диа-

логе. Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства в различ-

ных формах — от правдоподобия до фантастики. 

Презентация и защита собственных иллюстраций к 

сказу. Защита проекта «Сказы Бажова в иллюстрациях 

художников Палеха и других авторов». 

 Практическая работа. Исследование языка сказа 

(лексика, синтаксис, историко-культурные реалии). 

 Самостоятельная работа. Письменное описание 

одной из иллюстраций к сказам Бажова. Чтение сказки 

К. Г. Паустовского «Тёплый хлеб» и подготовка к 

инсценированию эпизодов сказки 

К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», 

«Заячьи лапы» и другие сказки (для 

внеклассного чтения). Развитие 

понятия о пейзаже 

Урок 67. К. Г. Паустовский. «Теплый хлеб»: герои 

сказки и их поступки. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). Герои 

сказки и их поступки. Филька и бабушка. Образ ска-

зочного коня. Нравственные проблемы сказки: 

доброта и сострадание. Тема коллективного труда (1 

ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Константин 

Георгиевич Паустовский». Выразительное чтение 

эпизодов сказки (в том числе по ролям), их пересказ и 

инсценирование. Поиск незнакомых слов и опре-

деление их значения. Устное рецензирование вы-

разительного чтения и пересказов одноклассников. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление плана (цитатного 

плана) сказки. Составление плана характеристики 

героев сказки (по группам). Рассказ о героях по плану 

(с использованием цитирования). 

 Самостоятельная работа. Заполнение таблицы 

«Цитатная характеристика героев сказки» (по груп-



пам). Письменная характеристика одного из героев. 

Поиск в Интернете иллюстраций к сказке и подбор к 

ним цитатных подписей. Создание собственных 

иллюстраций и подготовка к их защите. Поиск по-

словиц, поговорок, стихов о хлебе и выявление слов и 

выражений, используемых в литературе и фольклоре 

для описания хлеба 

 Урок 68. «Теплый хлеб»: язык сказки. Реальное и 

фантастическое в сказке. Фольклорные образы. 

Развитие понятия о пейзаже. Роль пейзажных картин 

в сказке. Языковое мастерство писателя (1 ч) 

Устный рассказ о писателе. Восприятие художествен-
ной условности как специфической характеристики 
искусства. Выявление в сказке реальных и фанта-
стических элементов и черт фольклора. Работа со 
словарём литературоведческих терминов. Комменти-
рование понятий «пейзаж», «эпитет». Презентация 
иллюстраций к сказке с цитатными подписями, показ 
и защита собственных рисунков, обсуждение ил-
люстрации учебника. 

Практическая работа. Исследование языка сказки: 
анализ эпитетов, сравнений и олицетворений, гла-
гольной лексики (по группам). Самостоятельная 
работа. 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов 
(по выбору): 
1. О чём я задумался, читая сказку «Тёплый хлеб»? 
2. Какие события и герои сказки «Тёплый хлеб» по-
могли Фильке измениться? 
Что вас удивило в описаниях природы в сказке 

«Тёплый хлеб»? 

 Урок № 69. Заячьи лапы» и другие рассказы (урок 

внеклассного чтения 8).Природа и человек в сказках 

К. Г. Пау- 

стовского. Нравственные проблемы произведений о 

природе  

и о животных. Сказка «Заячьи лапы» в актёрском 

исполнении (1ч) 

 

Инсценирование фрагмента рассказа «Заячьи лапы».  

Выразительное чтение произведений (в том числе по  

ролям), пересказ их фрагментов. Устное рецензиро- 

вание выразительного чтения одноклассников, чтения  

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные от- 

веты на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге. Различные виды  

пересказов (по группам). Обсуждение самостоятельно  

прочитанных произведений писателя. Определение  

авторского отношения к героям. Презентация и за- 

щита собственных иллюстраций. Ответы на вопросы  

викторины. 

Самостоятельная работа 

. Поиск сведений о Маршаке-сказочнике с 

использованием справочной и художественно-

публицистической литературы, ресурсов Интернета 



(под руководством учителя). Подготовка устного 

рассказа о детстве и юности поэта. Чтение пьес сказок 

С. Я. Маршака для детей «Кошкин дом», «Горя 

бояться – счастья не видать» (по выбору). Подготовка 

инсценировки одного из эпизодов. Создание 

собственных иллюстраций к  

пьесам-сказкам или устное описание иллюстрации к 

сказке. 
 

С. Я. Маршак. «Двенадцать 

месяцев». Сказки для детей (для 

внеклассного чтения). Драма как 

род литературы 

Урок 70. С. Я. Маршак. Сказки для детей (урок 

внеклассного чтения 9). Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). 

Пьесы-сказки для детей: «Кошкин дом», «Горя 

бояться — счастья не видать». «Волга и Ва- зуза», 

«Старуха, дверь закрой», «Сказка про короля и 

солдата» и др. (из книги «Сказки разных народов»). 

Их герои и нравственный смысл (1ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника о Маршаке. 

Устный рассказ о детстве и юности поэта. 

Инсценировка эпизодов из пьес-сказок «Кошкин дом» 

и «Горя бояться — счастья не видать» и обсуждение 

их содержания. Выразительное чтение сказок 

Маршака (в том числе по ролям и наизусть) и их 

обсуждение. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Рассказы о героях сказок. 

Нравственная оценка героев стихотворных сказок. 

Презентация и защита иллюстраций к сказкам и 

конкурс на лучшее словесное рисование иллюстрации 

к сказке.  

Самостоятельная работа. Чтение пьесы-сказки 

«Двенадцать месяцев» и подготовка к выразительному 

чтению её фрагментов по ролям. Ответы на вопросы 

по содержанию сказки 

 Урок 71. «Двенадцать месяцев»: проблемы и 

герои. Положительные и отрицательные герои. 

Нравственные проблемы сказки: добро и зло, 

бескорыстие и жадность, терпение и легкомыслие. 

Пьеса-сказка в актёрском исполнении (1ч) 

Устный рассказ о писателе и обобщение сведений о 

его сказках. Выразительное чтение пьесы-сказки 

«Двенадцать месяцев» по ролям. Устное 

рецензирование выразительного чтения и пересказов 

одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Выполнение заданий 

фонохрестоматии. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Нравственная оценка героев пьесы-

сказки. Подбор цитат для характеристики героев 

пьесы-сказки.  

Практическая работа. Составление плана харак-



теристики героев (по группам). Рассказ о героях по 

плану (с использованием цитирования).  

Самостоятельная работа. 

Подготовка устных со-общений о характере и 

поступках Падчерицы, Королевы, Мачехи, Дочки, 

Профессора, Солдата (по выбору). Чтение словацкой 

народной сказки «Двенадцать месяцев» (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим...») и ответы на 

вопросы практикума. 

Проект. 

Постановка под руководством учителя спектакля по 

пьесе-сказке «Двенадцать месяцев» (по группам): 

выбор фрагмента пьесы-сказки; распределение ролей 

и составление «Замечаний для господ актёров»: 

возраст героя, его внешность, костюм, мимика, жесты, 

основные интонации; оформление сцены: реквизит, 

декорации и т. п.; звуковое сопровождение спектакля.                                        

 

 Урок № 72. Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и 

её народная основа. Драма как род литературы. 

Особенности жанра пьесы-сказки. Фольклорные 

традиции в литературной скаке-пьесе. Общность и 

различие сказки Маршака и народной сказки (1ч) 

 

Театрализованное представление сцен из пьесы-сказки 

(по группам). Определение родовых особенностей 

драмы, жанровых особенностей пьесы-сказки. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в  коллективном диалоге. Различные виды 

пересказов. Сопоставление пьесы-сказки и её 

фольклорных источников. Выявление в пьесе-сказке 

черт фольклора, определение художественной 

функции фольклорных образов. Составление плана 

сравнительной характеристики народной сказки и 

пьесы-сказки. 

Практические работы. 

Составление плана высказывания «Драма как род 

литературы». Заполнение аналитической таблицы 

«Общность и различие пьесы-сказки Маршака 

«Двенадцать месяцев» и одноимённой народной 

сказки».  

Самостоятельная работа. 

Подготовка к письменному ответу на один из 



проблемных вопросов, подбор необходимых цитат для 

письменного высказывания. 

 

 Урок 73. «Двенадцать месяцев» (урок развития 
речи 9). 
Подготовка к домашнему письменному ответу на 

один из проблемных вопросов (1 ч) 

Составление плана (цитатного плана) письменного 
высказывания. Подбор цитат по заданной теме. Со-
ставление устного и письменного ответа на проблем-
ный вопрос. Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Сказки народные и литературные». Домашняя 
контрольная работа. Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов: 
1. Чем похожи и чем различаются Падчерица и Ко-
ролева? 
2. Почему в пьесе-сказке «Двенадцать месяцев» 
добро побеждает зло? 
3. Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» 
на народные сказки? 
Самостоятельная работа. Подготовка выразительно-

го чтения по ролям рассказа А. П. Платонова 

«Никита» 

А. П. Платонов. «Никита». 

Развитие представлений о 

фантастике в литературном 

произведении 

Урок 74. А. П. Платонов. «Никита»: человек и 
природа. 
Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). Душевный мир главного 
героя: его единство с природой. Одухотворение при-
роды и оптимистическое восприятие диалектики 
окружающего мира. Рассказ в актёрском исполнении 
(1ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника о Платонове. 
Выразительное чтение рассказа (в том числе по ро-
лям), пересказ его фрагментов. Устное рецензиро-
вание выразительного чтения и пересказов одно-
классников, чтения актёров (см. фонохрестоматию). 
Устные ответы на вопросы по содержанию рассказа (с 
использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге. 
Практическая работа. Составление плана харак-
теристики героя. Рассказ о герое (с использованием 
цитирования) и его письменная характеристика.  
Самостоятельная работа. Подготовка устного рас-
сказа о писателе и его книгах с использованием ма-
териалов практикума «Читаем, думаем, спорим...». 
Создание собственных иллюстраций к рассказу и 
подготовка к их презентации и защите 

 Урок 75. «Никита»: быль и фантастика. Реальность 
и фантастика в рассказе. Развитие представления о 
фантастике в литературном произведении (1 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 
«фантастика». Выявление функций фантастических 
элементов рассказа. Восприятие художественной 
условности как специфической характеристики 
искусства в различных формах — от правдоподобия 
до фантастики. Сопоставление элементов были и 
фантастики. Исследовательская работа (по группам). 
Обсуждение иллюстрации учебника. Презентация и 
защита собственных иллюстраций. Составление плана 
характеристики героев и их нравственная оценка.  
Практическая работа. Составление цитатной та-
блицы «Два мира в рассказе». Письменная характе-
ристика героя (с использованием цитирования).  
Самостоятельная работа. Письменный ответ на один 
из вопросов (по выбору): 
1. Каким показан мир фантастических существ в рас-



сказе Андрея Платонова «Никита»? 
2. Почему слова «добрый», «труд», «живой» стоят в 
рассказе в одном смысловом ряду? 
Подготовка к выразительному чтению рассказа В. П. 
Астафьева «Васюткино озеро» 

В. П. Астафьев. «Васюткино озеро» Урок 76. В. П. Астафьев. «Васюткино озеро»: 
юный герой в экстремальной ситуации. 
Краткий рассказ о писателе(детство и начало 
литературной деятельности). Поведение героя в лесу. 
Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её пони-
мание, находчивость в экстремальных ситуациях. 
Картины сибирской природы и их нравственный 
смысл (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника об Астафьеве, 

статьи «Деревня Овсянка» (из раздела «Литературные 

места России»). Выразительное чтение рассказа, худо-

жественный пересказ его фрагментов. Устные 

ответына вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Обсуждение 

произведений книжной графики к рассказу. Устное 

иллюстрирование. 
Практическая работа. Анализ содержания рассказа 
по вопросам учителя (по группам).  
Самостоятельная работа. Создание иллюстраций к 
рассказу и подготовка к их презентации и защите 

 Урок 77. «Васюткино озеро»: становление 
характера главного героя. «Открытие» Васюткой 
нового озера. Основные черты характера Васютки. 
Становление характера героя в сложных испытаниях. 
Автобиографичность рассказа. Герой и автор (1ч) 

Устный рассказ о писателе. Чтение (в том числе по 
ролям) и пересказ фрагментов рассказа, лексические и 
историко-культурные комментарии (по группам). 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро-
вания). Участие в коллективном диалоге. Составление 
плана характеристики Васютки. Рассказ о поведении и 
поступках героя (с использованием цитирования). 
Нравственная оценка поведения и поступков героя 
рассказа. Анализ различных форм выражения 
авторской позиции. Чтение и обсуждение отрывка из 
воспоминаний Астафьева «Судьба рассказа 
„Васюткино озеро"». Показ, обсуждение и защита 
иллюстраций учащихся.  
Практическая работа. Составление цитатной та-
блицы «Черты характера героя и авторское отношение 
к нему». 
Самостоятельная работа. Выполнение письменной 
характеристики героя (с использованием материалов 
таблицы). Подготовка к контрольной работе — 
составлению письменного ответа на проблемный 
вопрос. Составление плана (в том числе цитатного) 
самостоятельного письменного высказывания 

Уроки контроля Уроки 78—79 (2 ч). Подготовка к классному 
письменному ответу на один из проблемных 
вопросов 

Составление плана (цитатного плана) письменного 
высказывания. Подбор цитат по заданной теме. Со-
ставление письменного ответа на один из проблемных 
вопросов: 
1. Какой изображена русская природа в творчестве 
Есенина, Бажова, Паустовского, Астафьева (по одно-
му произведению)? 
Какие поступки моих сверстников и черты их ха-
рактера вызывают восхищение (по 1—2 произведени-
ям Паустовского, Платонова, Астафьева)?  
Самостоятельная работа. Поиск в справочной лите-
ратуре или Интернете материалов о судьбах и 



подвигах детей в годы Великой Отечественной войны. 
Подготовка сообщения о военной биографии А. Т. 
Твардовского с показом его портретов. Поиск 
стихотворения о детях на войне, подготовка к его 
выразительному чтению, создание иллюстрации к 
стихотворению 

«Ради жизни на Земле...». К. М. 
Симонов. «Майор привёз мальчиш-

ку на лафете...». А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

Урок 80. А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические 
подвиги детей в годы Великой Отечественной войны. 
Краткий рассказ о поэте и его военной биографии. 
Характеристика героев стихотворения. 
Стихотворение в актёрском исполнении (1ч) 

Выразительное чтение наизусть стихотворений о 

детях на войне, презентация и защита иллюстраций к 

этим стихотворениям. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Поэты о Великой Отечественной войне 

(1941—1945)». Устный рассказ о военной биографии 

поэта с показом его портретов. Актёрское исполнение 

стихотворения. Выразительное чтение стихотворения 

по ролям. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Обсуждение репродукции 

картины Ю. Непринцева «Вот солдаты идут...». 
Самостоятельная работа. Подготовка выразитель-
ного чтения стихотворения наизусть. Чтение рассказа 
JI. Кассиля «У классной доски» и выполнение заданий 
практикума «Читаем, думаем, спорим...». Подготовка 
к презентации и защите собственных иллюстраций. 
Подготовка сообщения о героях Брестской крепости с 
показом иллюстраций и видеофрагментов и сообще-
ния о военной биографии К. М. Симонова 

 Урок 81. К. М. Симонов. «Майор привёз 
мальчишку на лафете...». Краткий рассказ о поэте и 
его военной биографии. Война и дети — трагическая 
и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне. Стихотворение в актёрском 
исполнении (1ч) 

Рассказ о поэте и его военной биографии. Сообщение 
о героях Брестской крепости. Выразительное чтение 
стихотворения с составлением партитурной разметки 
текста. Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с ис-
пользованием цитирования). Участие в коллективном 
диалоге. Устное иллюстрирование. Презентация и за-
щита собственных иллюстраций. 
Практическая работа. Устный и письменный анализ 
стихотворения. 
Самостоятельная работа. Подготовка к вырази-
тельному чтению стихотворения наизусть. Подготовка 
сообщений о жизни Бунина и Дона-Аминадо в эми-
грации. Поиск в Интернете их портретов и изображе-
ний достопримечательностей Лондона, Неаполя, Гам-
бурга, Севильи, Парижа, зимних русских пейзажей 

Русские поэты XX века о родине 

и родной природе (2 ч). И. Бунин. 

«Помню — долгий зимний 

Урок 82. И. А. Бунин. «Помню — долгий зимний 
вечер...»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 
Стихотворные лирические произведения о родине, 
родной природе как выражение поэтического 
восприятия окружающего мира и осмысление 

Выразительное чтение ранее изученных стихотворе-
ний Ф. И. Тютчева, А. Н. Майкова, И. С. Никитина, И. 
3. Сурикова, А. Н. Плещеева о родине и родной 
природе (в том числе наизусть). Устное рецензиро-
вание выразительного чтения одноклассников. Со-



вечер...»; Дон- Аминадо. «Города и 

годы»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; А. 

Прокофьев. «Алёнушка»; Н. 

Рубцов. «Родная деревня» 

собственного мироощущения, настроения. 
Поэтическое восприятие окружающего мира природы 
и своего места в нём. Стихотворения в актёрском ис-
полнении (1ч) 

общение о жизни И. А. Бунина и Дона-Аминадо в 
эмиграции с показом их портретов. Рецензирование 
актёрского чтения стихотворений Бунина и Дона- 
Аминадо (см. фонохрестоматию). Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Определение общего и инди-
видуального, неповторимого в литературном образе 
родины в творчестве русских поэтов. Практическая 
работа. Заполнение цитатной таблицы «Чем пахнут 
города?» и выявление авторской оценки 
изображаемого (по стихотворению «Города и годы»).  
Самостоятельная работа. Подготовка к выразитель-
ному чтению стихотворения наизусть. Письменный 
ответ на вопрос «Почему в стихотворениях Бунина и 
Дона-Аминадо главным становятся воспоминания?» 
Создание иллюстраций к одному из стихотворений. 
Поиск в Интернете сведений о Д. Кедрине, А. Про-
кофьеве, Н. Рубцове и их портретов (по группам) 

 Урок 83. Д. Кедрин. «Алёнушка»; А. Прокофьев. 
«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня». Образ 
родины в стихах о природе. Конкретные пейзажные 
зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в 
лирических стихотворениях. Стихотворения в 
актёрском исполнении (1 ч) 

Краткие сообщения о поэтах. Поиск незнакомых слов 
и определение их значения с помощью словарей и 
справочной литературы. Выразительное чтение 
стихотворений. Устное рецензирование выразитель-
ного чтения одноклассников, чтения актёров (см. за-
дания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 
(с использованием цитирования). Устное иллюстри-
рование. Определение общего и индивидуального, 
неповторимого в литературном образе родины в твор-
честве русских поэтов. Сопоставление образов 
русской природы в волшебных сказках и лирических 
стихотворениях. Презентация и защита собственных 
иллюстраций.  
Практическая работа. Сопоставление стихотворения 
с живописным полотном (В. М. Васнецов. 
«Алёнушка»).  
Самостоятельная работа. Подготовка к выразитель-
ному чтению стихотворения наизусть. Письменный 
ответ на вопрос «Можно ли средствами живописи 
передать звучание музыки?» (по картине М. 
Нестерова «Лель»). Поиск в Интернете портретов 
писателя Саши Чёрного. Самостоятельное чтение 
детских стихотворений Саши Чёрного и его рассказа 
«Люся и дедушка Крылов» (см. практикум «Читаем, 
думаем, спорим...»). Проект. Составление под 
руководством учителя электронного альбома «Русские 
поэты XX века о родине и родной природе» с 
иллюстрациями художников и учащихся 

Писатели улыбаются. 
Саша Чёрный. «Кавказский 

пленник», «Игорь- Робинзон», 

«Дневник Фокса Микки». Н. А. 

Тэффи. «Валя» (для внеклассного 

чтения). Развитие понятия о юморе 

Урок 84. Саша Чёрный. «Кавказский пленник». 
Краткий рассказ о поэте (эмиграция, произведения 
для детей). Образы детей в рассказе. Образы и 
сюжеты литературной классики в рассказе. Развитие 
понятия о юморе (1 ч) 

Рассказы о Саше Черном с показом его портретов. 

Чтение и обсуждение вступительной статьи учебника 

о писателе. Выразительное чтение рассказа, пересказ 

его фрагментов (по группам). Поиск незнакомых слов 

и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устные ответы на вопросы (с 



использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление признаков 

художественной традиции литературной  классики 

предшествующих эпох в рассказе Саши Чёрного.  

Практическая работа 

. Работа со словарём литературоведческих терминов: 

повторение понятия «юмор», подбор примеров из 

рассказа. 

Самостоятельная работа.  

Подготовка пересказа фрагмента «Игра в кавказских 

пленников» от лица одного из героев рассказа. 

Комментирование юмористических эпитетов, 

сравнений, олицетворений, смешных слов и 

выражений. Чтение рассказа Саши Чёрного «Дневник 

Фокса Микки» и поиск в нём  

юмористических элементов. Чтение фрагментов 

романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» (по выбору 

учителя). 

 
 

 Урок № 85. Саша Чёрный. «Игорь-Робинзон». 
Образы и сюжеты литературной классики. Юмор и 

его роль в рассказе (1 ч) 
 

Актуализация знаний о Робинзоне, герое романа 

Дефо. Выразительное чтение рассказа, пересказ и 

озаглавливание его фрагментов (по группам). Устные 

ответы на вопросы (с ис пользованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

признаков художественной традиции литературной 

классики предшествующих эпох.Сопоставление 

событий романа «Робинзон Крузо» с сюжетом 

рассказа «Игорь-Робин зон». Устное 

иллюстрирование. 

Практическая работа.  

Выявление способов создания комического в 

рассказах Саши Чёрного. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «юмор».  

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Какими способами 

автор добивается в рассказе «Игорь-Робинзон» 

юмористических эффектов?». Чтение рассказов Тэффи 



«Валя» и «Дедушка Леонтий» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). Соз- 

дание иллюстраций к рассказам. Поиск в Интернете 

звукозаписей песен Ю. Ч. Кима «Фантастика-

романтика», «Рыба-кит», «Отважный капитан 

 
Ю.Ч.Ким «Рыба-кит». Урок № 86. Ю.Ч. Ким. Песня «Рыба-кит» как 

юмористическое произведение. Краткий рассказ о 

поэте, его биографии и его песнях. Юмористический 

характер песни Кима. Её жанровое своеобразие. 

Особенности ритма, рифмы, комические образы, 

повторы, неожиданные словосочетания (1 ч) 

 

Презентация и защита собственных иллюстраций к  

юмористическим рассказам. Чтение и обсуждение 

статьи учебника о Ю. Ч. Киме. Прослушивание 

звукозаписи песни «Рыба-кит» в авторском 

исполнении и его устное рецензирование. 

Выразительное чтение стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Подготовка к инсценированию 

песни. Прослушивание и обсуждение звукозаписей 

песен Ю. Кима. Чтение и обсуждение размышлений С. 

Я. Маршака «О талантливом читателе».  

Практическая работа. 

Анализ текста одной из песен: поиск в нём 

особенностей песенного текста. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка письменного ответа на вопрос «Как вы 

понимаете слова С. Я. Маршака о талантливом 

читателе?». Выразительное чтение наизусть текста 

песни Кима. Создание иллюстраций к песням Кима и 

подготовка к их презентации  

и защите. Поиск сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). Поиск в 

Интернете портретов Р. Л. Стивенсона, изображений 



шотландских пейзажей. Чтение фрагментов из 

романов Стивенсона «Остров сокровищ» или «Чёрная 

стрела». 

 

Из зарубежной литературы (15 ч). 

P. JI. Стивенсон. «Вересковый мёд» 

Урок 87. P. JI. Стивенсон. «Вересковый мёд»: 
верность традициям предков. Краткий рассказ о 
писателе. Бережное отношение к традициям предков. 
Подвиг героя во имя сохранения традиций. Развитие 
понятия о балладе. Её драматический характер (1ч) 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Рассказ о P. JI. Стивенсоне с показом галереи его пор-
третов, изображений Шотландии, старинных кора-
блей, морских пейзажей. Выразительное чтение статьи 
учебника о Стивенсоне и составление её плана. 
Выразительное чтение баллады. Составление цитат-
ного плана баллады и определение её стихотворного 
размера. Устные ответы на вопросы (с использовани-
ем цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана письменной характеристики героев 
баллады. Устное иллюстрирование. Работа со сло-
варём литературоведческих терминов. Поиск приме-
ров, иллюстрирующих понятие «баллада». Просмотр и 
обсуждение фрагментов мультфильма «Вересковый 
мёд». Участие в дискуссии на тему «Что дороже: 
жизнь или тайна изготовления верескового мёда?». 
Практическая работа. Заполнение таблицы «Черты 
жанра баллады в стихотворении „Вересковый мёд"».  
Самостоятельная работа. Создание иллюстраций к 
балладе и написание отзыва на мультфильм «Вереско-
вый мёд». Чтение фрагментов романа Д.Дефо «Робин-
зон Крузо» в пересказе К. И. Чуковского. Поиск в Ин-
тернете портретов Д. Дефо, истории матроса 
Александра Селкирка, изображений кораблей и 
морских пейзажей 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» Урок 88. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: необычайные 
приключения героя. Краткий рассказ о писателе. 
Жизнь и необычайные приключения Робинзона 
Крузо. Фрагменты романа в актёрском исполнении 
(1ч) 

Рассказ о писателе Д. Дефо с показом его портретов, 

изображений кораблей и морских пейзажей. Сообще-

ние о матросе Александре Селкирке. Чтение статьи 

учебника о Д. Дефо и составление её плана. Вырази-

тельное чтение фрагментов романа. Устное рецензи-

рование выразительного чтения одноклассников, чте-

ния актёров (см. фонохрестоматию). Озаглавливание 

фрагментов романа и различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. 
Практическая работа. Подбор материалов для рас-
сказа о Робинзоне. 
Самостоятельная работа. Подготовка выборочного 
пересказа на тему «Как Робинзону удалось выжить на 



необитаемом острове?». Поиск в Интернете и 
создание собственных иллюстраций к роману 
«Робинзон Крузо» 

 Урок 89. Д.Дефо. «Робинзон Крузо»: характер 
героя. 
Характер героя (смелость, мужество, находчивость, 
несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 
Иллюстрации к роману (1 ч) 

Краткий пересказ эпизодов романа, помогающих по-
нять черты характера и внутреннюю сущность героя. 
Выборочный пересказ на тему «Как Робинзону уда-
лось выжить на необитаемом острове?». Устные 
ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. Обсуждение 
иллюстраций к роману, найденных в Интернете, и 
иллюстраций учебника, презентация и защита 
собственных рисунков.  
Практическая работа. Составление плана характе-
ристики Робинзона. Рассказ о герое (с использованием 
цитирования) и его характеристика. 
Самостоятельная работа. Чтение глав романа. 
Составление письменной характеристики Робинзона 

 Урок 90. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: произведение 

о силе человеческого духа. Робинзон и Пятница. 

Гимн неисчерпае-мым возможностям человека. 

Робинзонады в литературе и  

искусстве («Игорь-Робинзон» Саши Чёрного; 

«Васюткино  

озеро» В. Астафьева) (1 ч) 
 

Устные ответы на вопросы с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарем литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстриру ющих понятие 

«робинзонада». Устные рассказы о героях других 

«робинзонад». Выявление признаков традиции 

литературной классики предшествующих эпох.  

Практическая работа. 

Составление плана сравнительной характеристики 

героев. Сопоставительная характеристика героев 

романа. 

Самостоятельная работа 

. Подготовка сообщения на тему «Почему роман 

„Робинзон Крузо“ до сих пор интересен читателям». 

Составление плана сравнительной характеристики 

Робинзона Крузо и Игоря- 

Робинзона, Робинзона Крузо и Васютки (по выбору).  

Подготовка выразительного чтения сказки Андерсена  

«Снежная королева», пересказа и инсценирования её 

фрагментов. Поиск в Интернете портретов Андерсена, 

изображений мест, где он жил. Чтение очерка К. Г. 

Паустовского «Великий сказочник», подготовка 

выразительного чтения и пересказа его фрагментов. 

 
 

Х-К. Андерсен «Снежная королева» Урок № 91. Х-К. Андерсен. «Снежная королева»: Сообщение о сказочнике Андерсене с показом галереи 



и другие сказки. Понятие о 

художественной детали. Жорж 

Санд. «О чём говорят цветы» (для 

внеклассного чтения) 

 

реальность и фантастика. Краткий рассказ о 

писателе. Реальное и  

фантастическое в сказке. Кай и Герда. Понятие о 

художественной детали. Символический смысл 

фантастических образов и художественных деталей в 

сказке (1ч) 
 

его портретов и изображений мест, где он жил. 

Выразительное чтение и пересказ фрагментов из 

очерка К. Г. Паустовского «Сказочник». 

Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника 

об Андерсене. Выразительное чтение сказки (в том 

числе по ролям), пересказ и инсценирование её 

фрагментов (по группам). Устные ответы на вопросы 

(с использованием  

цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

Практическая работа. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«художественная деталь  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного 

чтения и пересказа историй из сказки. Подготовка 

выборочного пересказа «Герда спасает Кая». 

Подготовка устного рассказа об одном из 

второстепенных героев сказки (по выбору). Поиск в 

Интернете иллюстраций к сказке «Снежная королева». 

Сопоставление иллюстраций разных художников (по 

группам). Устное иллюстрирование фрагментов 

сказки. Создание собственных иллюстраций, 

подготовка к их защите. 

 
 

 Урок 92. X.-К. Андерсен. «Снежная королева»: 
сказка о великой силе любви. В поисках Кая. 
Друзья и враги Герды. Внутренняя красота героини. 
Мужественное сердце Герды. Иллюстрации к сказке 
(1 ч) 

Выразительное чтение сказки (по ролям), пересказ  

её ключевых фрагментов. Устное иллюстрирование.  

Сопоставление героев сказки: Герды и Маленькой 

разбойницы, лапландки и финки, Герды и Кая. Показ 

иллюстраций к сказке, найденных в Интернете, и 

краткие отзывы об этих иллюстрациях. Сопоставление 

иллюстраций разных художников. Обсуждение 

иллюстраций, помещённых в учебнике и в изданиях 

сказки. Презентация и защита собственных рисунков. 

Практическая работа. 

Составление плана характеристики Герды. Рассказ о 

героине (с использованием цитирования) и её устная 

характеристика. 



Самостоятельная работа. 

Составление письменной характеристики Герды. 

Подготовка рассказа о Снежной королеве. Отзыв на 

мультфильм или художественный фильм «Снежная 

королева». 

 

 Урок № 93. Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»: 

«что есть красота?». Снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и дружбы (1 ч) 
 

Чтение и рецензирование характеристики Герды. 

Устный рассказ о Снежной королеве и беседа по 

сопоставлению героинь. Составление плана 

сравнительной характеристики героинь сказки и 

рассказ о них по плану. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективной дискуссии.  

Практическая работа. 

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика 

Герды и Снежной королевы». Рецензирование отзывов 

на фильмы о Снежной королеве, на иллюстрации к 

сказке. Защита коллек- 

тивных проектов. 

Самостоятельная работа. 

Чтение сказок Андерсена «Огниво», «Дикие лебеди», 

«Ель», «Штопальная игла». Подготовка пересказов и 

инсценирования их фрагментов. Создание 

собственных иллюстраций. Составление вопросов для 

викторины  
 

 Урок № 94 Х.-К. Андерсен. Сказки (урок 

внеклассного  

чтения ). Волшебные сказки Андерсена. Сказки о 

предметах окружающего мира (1 ч) 
 

Презентация сказок Андерсена: выразительное чтение 

сказок (в том числе по ро лям), пересказ и 

инсценирование их фрагментов, устные ответы на 

проблемные вопросы (с использованием 

цитирования), устное иллюстрирование, обсуждение 

произведений книжной графики, презентация и 

защита собственных иллюстраций, составление 

вопросов для викторин и ответы на эти вопросы (по 

группам). 

Самостоятельная работа. 

Чтение сказок Андерсена «Оле-Лукойе», 



«Дюймовочка», «Русалочка», «Соловей», «Свинья-

копилка», «Гадкий утёнок», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Свинопас» (2–3 сказки по выбору). 

Подготовка к письменным ответам на проблемные 

вопросы (см. след. урок) 

 
 

 Уроки 95-96. Х.-К. Андерсен. Сказки (уроки 
развития речи 10—11). Устный и письменный ответ 
на один из проблемных вопросов (2 ч) 

Чтение и обсуждение фрагмента статьи С. Я. Маршака 
«Мастер снов и сказок». Комментирование проблем-
ных вопросов. Составление плана (цитатного плана) 
самостоятельного письменного высказывания. Подбор 
цитат по заданной теме. Составление устного и пись-
менного ответа на один из проблемных вопросов: 
1. Почему Герда победила Снежную королеву? 
2. Какие герои воплощают добро и зло в сказках Ан-
дерсена? 
3. О чём мечтал Андерсен в своих сказках? 
4. Какие поступки героев сказок Андерсена можно 
назвать благородными? 
Самостоятельная работа. Поиск в Интернете пор-
третов Марка Твена и изображений мест, связанных с 
его именем. Чтение романа «Приключения Тома 
Сойера» (1—5 главы) 

М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера» 

Урок 97. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»: 
неповторимый мир детства. Краткий рассказ о 
писателе. Мир детства в романе: игры, забавы, на-
ходчивость, предприимчивость.(1ч) 

Сообщения о писателе Марке Твене с показом галереи 

его портретов и изображений мест, где он жил и 

работал. Выразительное чтение фрагментов романа (в 

том числе по ролям). Обсуждение первых глав романа 

(по группам). Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление характеристики 

Тома Сойера и заполнение цитатной таблицы «Черты 

характера героя». 

Самостоятельная работа. Чтение романа 

«Приключения Тома Сойера» (гл. 6, 7, 9, 12, 20, 31). 

Создание иллюстраций к главам романа и подготовка 

к их презентации и защите 

 Урок № 98. М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера»: дружба героев. Том и Гек. Том и Бекки. Их 

дружба. Внутренний мир 

героев романа. Причудливое сочетание реальных 

жизненных 

проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Чтение по ролям или прослушивание в актёрском 

исполнении (см. фонохрестоматию) диалога Тома и 

Гека (гл. 6). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Различные виды 



Иллюстрации 

к роману. Фрагменты романа в актёрском исполнении 

(1 ч) 

пересказов. Устное иллюстрирование. Обсуждение и 

рецензирование иллюстраций, помещённых в 

учебнике и найденных самостоятельно. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. Ответы на вопросы 

викторины «Мир предметов в романе „Приключения 

Тома Сойера“?». 

Практическая работа. Составление плана 

письменной характеристики героев (в том числе 

сравнительной) и их характеристика по плану (с 

использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказа 

гл.32—34 и инсценировки эпизода «Том и Гек 

собираются создать шайку разбойников» (гл. 35). 

Подготовка к письменному ответу на один из 

проблемных вопросов (см. след. урок). Поиск в 

Интернете изображения памятника Тому Сойеру и 

Гекльберри Финну и под- 
готовка сообщения о нём. 

 Урок 99. «Приключения Тома Сойера» — 
любимая книга многих поколений читателей (урок 
развития речи 12). Подготовка к письменному ответу 
на проблемный вопрос (1 ч) 

Пересказ финальных глав романа от лица героев. По-
каз и обсуждение инсценировки эпизода «Том и Гек 
собираются создать шайку разбойников». Составление 
плана ответа на проблемный вопрос. Подбор цитат по 
заданной теме. Составление устного и письменного 
ответа на один из проблемных вопросов: 
1. Совпадают ли внешний облик и внутренний мир 
Тома Сойера? 
2. Чем похожи герои романа «Приключения Тома 
Сойера» на моих сверстников? 
3. Как Том Сойер и его друзья стремились сделать 
окружающий мир интересным? 
Какими изобразил скульптор Тома Сойера и Гекль- 
берри Финна на памятнике этим литературным 
героям?  
Самостоятельная работа. Письменные ответы на 
проблемные вопросы. Чтение рассказа Дж. Лондона 
«Сказание о Кише» и других рассказов писателя. 
Поиск в Интернете материалов для составления 
электронного альбома «Памятники литературным ге-
роям». Подготовка сообщения о Дж. Лондоне.  
Проект. Составление под руководством учителя 
электронной презентации «Памятники литературным 
героям» 

Джек Лондон. «Сказание о Кише» Урок 100. Джек Лондон. «Сказание о Кише»: что 

значит быть взрослым? Краткий рассказ о 

писателе. Сказание о взрослении подростка, вы-

Чтение и обсуждение статьи учебника «Джек 

Лондон». Сообщение о Дж. Лондоне с показом 

портретов писателя, изображений мест в США, 



нужденного добывать пишу, заботиться о старших. 

Уважение взрослых. Черты характера мальчика: 

смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства. Преодоление 

сложных жизненных ситуаций. Иллюстрации к 

рассказу (1 ч) 

 

связанных. Составление плана и пересказ статьи 

учебника. Выразительное чтение рассказа (в том числе 

по ролям), пересказ ключевых фрагментов (по 

группам). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. Обсуждение произведений 

книжной графики. 

Практическая работа. Составление плана 

характеристики Киша и рассказ о герое (с 

использованием 

цитат). 

Самостоятельная работа. Письменная 

характеристика Киша. Чтение и обсуждение рассказа 

Ю. Яковлева «Рыцарь Вася» и сопоставление его 

героя с Кишем (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Создание собственных иллюстраций к 

рассказу и 

подготовка к их защите. 

Проект. Создание электронного альбома «Герои 

произведений Джека Лондона в экстремальных 

ситуациях» 

 Урок № 101. Джек Лондон. «Сказание о Кише»: 

мастерство писателя. Джек Лондон — мастер 

изображения экстремальных жизненных ситуаций. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа. Драматизм и оптимизм 

книги о северном мальчике (1 ч) 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление плана 

характеристики литературного произведения. Рассказ 

о книге и её героях по плану. Подбор цитат на 

заданные темы (по группам). Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Презентация и защита 

проекта «Герои 

Джека Лондона в экстремальных ситуациях». 

Самостоятельная работа. Подготовка к итоговой 

контрольной работе по литературе за курс 5 класса. 

Чтение статьи «Стихи и как читать их вслух» из 

раздела «Справочные материалы». Составление 

рекомендаций для начинающих чтецов 

 Уроки 102. Урок контроля. Итоговая контрольная 
работа по литературе или тестирование. Выявление 

Предъявление читательских и исследовательских на-
выков, приобретённых в 5 классе: выразительное чте-



уровня литературного развития учащихся (1 ч) ние (в том числе наизусть); устный монологический 
ответ; различные виды пересказов; устные и пись-
менные рассказы о произведениях и героях; иллю-
стрирование примерами изученных литературоведче-
ских терминов; выполнение тестовых заданий.  
Самостоятельная работа. Выполнение заданий для 
викторин и ответы на «Заключительные вопросы и 
задания» из практикума «Читаем, думаем, спорим...». 
Подготовка инсценировок фрагментов из изученных 
произведений. Отчёты о выполнении индивидуальных 
и коллективных учебных проектов.  
 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2ч. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по литературе: 5 класс. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Альбеткова Р. И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2011. 

4. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: 

Просвещение, 2014. 

5. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б.Ладыгина. – М.: Дрофа, 2010. 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. Для учителя. – М. Просвещение,2010. 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / 

Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2010. 

4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2010. 

5. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 

5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: Изд-во «Экзамен», 2012 

6. Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: Просвещение, 2011. 

8. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2011. 

9. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

10. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2010. 

Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 

периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, 

истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и коллекции - http://www.bibliotekar.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература» - http://www.drevne.ru 

http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/


Библиотека Гумер – гуманитарные науки (например, литературоведение) - http://www.gumer.info 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям - http://www.encyclopedia.ru 

http://www.krugosvet.ru 

http://www.Lib.ru 

Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на 

книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность" - 

http://www.litera.ru  

http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы - http://www.litwomen.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России - http://www.russianplanet.ru 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре - http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Электронные наглядные пособия: 

Библиотекарь. РУ - http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

Русская литература 18-20 вв. - http://www.a4format.ru/  

Большая художественная галерея - http://gallerix.ru/  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КАБИНЕТА 

1. компьютер; 

2. проектор; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 

Учащиеся должны знать: 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, 

гипербола, сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные представления); 

басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, 

рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; 

портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные представления); 

пьеса-сказка; автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

Учащиеся должны уметь: 

• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 

• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной к 

конкретному произведению; 

• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи между ними; 

• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/


• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных 

средствах языка проявление авторского отношения к изображаемому; 

• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ) 

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

• ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

• выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, 

басня, рассказ); 

• подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый. Выборочный и подробный пересказы; словесно воспроизводить картины, созданные 

писателем (пейзаж, портрет); 

• аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, 

переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки; 

• написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и литературных впечатлений; 

• сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 

• создавать сочинения-миниатюры по картине. 

•  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

прове-

дения 

Тип урока Элементы 

содержания 

урока 

Характеристика 

основной 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т

 

предметные УУД личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч. 

1. Введение. Роль 

книги в жизни 

человека. (1ч) 

  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Писатели о роли 

книги. Книга как 

духовное 

завещание 

одного 

поколения 

другому. 

Структурные 

элементы книги. 

Создатели 

книги. Учебник 

литературы и 

работа с ним. 

Диагностика 

Чтение вводной 

статьи учебника; 

пересказ научного 

текста статьи 

учебника, ответы на 

вопросы; составление 

плана статьи «К 

читателям»; работа со 

словами. 

 

 

Знать, что такое 

художественная и 

учебная литература, 

структурные 

элементы учебной 

книги; понимать 

значение книги, ее 

роль в жизни 

человека и общества, 

особенности 

литературы как 

учебного предмета и 

вида искусства, 

значение 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 



уровня 

литературного 

развития 

учащихся  

предисловия, 

послесловия, 

оглавления, сносок; 

 уметь находить в 

учебнике-

хрестоматии 

«Литература» 

необходимый для 

занятия материал, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному 

тексту, составлять его 

план. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает 

и обосновывает свою точку 

зрения. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО -  11 ч. 

2. Русский 

фольклор. 

Малые жанры 

фольклора. (1ч) 

  

 

 

 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и. 

 . Развитие 

представлений о 

фольклоре: 

преображение 

действительност

и в духе 

народных 

идеалов, 

вариативная 

природа 

фольклора, 

сочетание 

коллективного и 

индивидуаль-

ного. 

Исполнители 

фольклорных 

произведений  

Чтение статьи 

учебника; 

«Литературное лото» 

- ответы на вопросы 

репродуктивного 

характера; создание 

собственного 

высказывания с 

использованием 

поговорки или 

пословицы, 

наблюдение над 

поэтикой малых 

жанров. 

Знать малые жанры 

фольклора: 

пословицы, 

поговорки, загадки; 

понимать язык 

произведений УНТ 

(сжатость и мудрость 

народной речи), 

многозначность 

смысла пословиц и 

поговорок, объяснять 

смысл прямой и 

аллегорический; 

понимать, как 

собирают фольклор, 

почему он не исчез с 

появлением 

письменной 

литературы; уметь 

отгадывать загадки, 

давать определение 

малым жанрам, 

отличать друг от 

друга малые жанры 

фольклора, различать 

пословицы и 

поговорки. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетам 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

3. Детский 

фольклор.(1ч) 

  

 

 

 

Урок 

общеметодичес

кой направлен-

ности. 

Детский 
фольклор: ко-
лыбельные 
песни, пестушки, 
приговорки, 

Создание считалок, 

небылиц, загадок; 

анализ текстов всех 

жанров детского 

Знать жанры детского 

фольклора; понимать 

принципы построения 

или создания 

Регулятивные: выполняет 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использует речь для регуляции 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 



скороговорки, 
загадки (с 
повторением 
изученного) 
 

фольклора. произведений 

каждого жанра; уметь 

объяснить 

принадлежность 

конкретного текста к 

определенному 

жанру, 

самостоятельно 

создать считалку, 

небылицу, загадку 

своих действий. 

Познавательные: умеет 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели. 

Коммуникативные: строит 

монологические высказывания, 

овладевает умениями 

диалогической речи. 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

 

4. . Русские 
народные 
сказки. 
«Царевна-
лягушка» как 
волшебная 
сказка. 
 (1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

общеметодичес

кой направлен-

ности. 

 

 

 

 

 

  Сказка как вид 

народной прозы. 

Виды сказок: 

волшебные, 

бытовые, сказки 

о животных. 

Нравственное и 

эстетическое 

содержание 

сказок  

Чтение и составление 

плана статьи 

учебника; ответы на 

вопросы, сказывание 

любимых сказок, 

работа с кратким 

словарем 

литературоведческих 

терминов; 

сопоставление 

текстов с 

иллюстрациями. 

Знать жанровые 

особенности, виды 

сказок; традиционных 

персонажей 

волшебных сказок, 

присказки  -

небылицы, 

характерные для 

сказок обороты речи 

(постоянные эпитеты, 

сказочные зачины и 

концовки); понимать 

особенности 

народных сказок, 

особенности 

сказывания сказок, в 

чем заключается 

мастерство 

сказителей; знать 

известных русских 

исполнителей УНТ, 

собирателей сказок; 

уметь определять 

характерные для 

сказок обороты речи 

в самостоятельно 

прочитанных сказках, 

использовать при 

сказывании сказок, 

сопоставлять эпизоды 

сказок, сказочных 

героев с их 

изображением в 

живописи и графике 

 Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Испытывает желание 

усваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 



5. «Царевна-

лягушка». 

Василиса 

Премудрая и 

Иван-

царевич.(1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

 

 

 

 

 

 

. Образ невесты-

волшебницы. 

Воплощение в 

образе Василисы 

Премудрой 

лучших 

человеческих 

качеств. Иван-

царевич как 

победитель 

житейских 

невзгод. 

Животные - 

помощники. 

Воплощение 

светлых и 

тёмных сил в 

образах Бабы-

яги и Кощея 

Бессмертного. 

Народная мораль 

в характере и 

поступках 

героев. Сказка в 

актёрском 

исполнении  

Чтение сказки; 

выборочный пересказ 

отдельных эпизодов, 

ответы на вопросы; 

устное словесное 

рисование; 

сопоставление 

иллюстраций 

художников с 

текстом сказки. 

Знать, к какому виду 

сказок относится 

сказка «Царевна-

лягушка»; понимать: 

общее движение 

сюжета, идею сказки 

и характеры ее 

героев; что такое 

художественный 

пересказ, находить 

отличия в вариантах 

сказки; уметь 

определять 

особенности 

фольклорной 

волшебной сказки, 

истолковывать смысл 

«необычайных 

ситуаций», читать 

волшебную сказку, 

пересказывать ее, 

сохраняя напевность 

сказки, сопоставлять 

иллюстрации 

художников с 

текстом сказки 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

 

Испытывает желание 

усваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

6. «Царевна-

лягушка». 

Поэтика 

волшебной сказ-

ки. (1ч) 

  

 

 

 

Урок 

общеметодичес

кой направлен-

ности. 

 

Народная мораль 

в сказке: добро 

побеждает зло. 

Связь сказочных 

формул с 

древними 

мифами. 

Изобразительны

й характер 

формул 

волшебной 

сказки. 

Фантастика в 

волшебной 

сказке. 

Вариативность 

народных сказок  

Выразительное 

чтение, выборочный   

пересказ, 

рассмотрение 

репродукции картины 

В.Васнецова «Пир» 

Знать героев сказки; 

уметь формулировать 

мораль сказки, 

находить отраженные 

в ней народные 

идеалы, развивать 

воображение, 

мотивировать ответ. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 



конкретных учебно-

познавательных задач. 

7.  «Иван — 
крестьянский 
сын и чудо-
юдо» — вол-
шебная 
богатырская 
сказка 
героического 
содержания. 
 (1ч) 

  

 

 

 

Урок 

общеметодичес

кой направлен-

ности. 

 

. Черты 

волшебной, 

богатырской и 

героической 

сказки в пове-

ствовании об 

Иване — кре-

стьянском сыне. 

Тема мирного 

труда и защиты 

родной земли. 

Особенности 

сюжета сказки 

Пересказ с 

изменением лица 

рассказчика (устами 

Ивана-царевича); 

чтение по ролям, 

создание 

собственных 

рассказов о 

сказочных героях; 

сопоставление 

иллюстраций ху-

дожников с текста ми 

сказки; ответы на 

вопросы, наблюдение 

над языком сказки 

Понимать тайны 

сказочной поэтики, 

народную мудрость, 

переданную в сказке, 

как совокупность 

художественных 

приемов и 

изобразительно-

выразительных 

средств помогают 

раскрыть и воплотить 

замысел сказки; 

характеры героев; 

иметь представление 

о системе образов 

сказки и приемах ее 

создания; уметь 

составлять рассказ о 

сказочном герое 

(портрет, речь, 

поступки, поведение, 

отношение к 

окружающим). 

Регулятивные: формирует 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Познавательные: умеет строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Коммуникативные: умеет 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

8. . «Иван — 

крестьянский 

сын и чудо-

юдо»: система 

образов сказки. 

(1ч) 

  

 

 

 

 

Урок 

общеметодичес

кой направлен-

ности. 

 

Главные и 

второстепенные 

герои сказки. 

Иван — 

крестьянский 

сын как 

выразитель 

основной мысли 

сказки. 

Нравственное 

превосходство 

главного героя. 

Герои сказки в 

оценке автора-

народа  

Пересказ сказки, 

сообщение учащихся 

о художниках, беседа, 

чтение статьи 

учебника 

Понимать тайны 

сказочной поэтики, 

народную мудрость, 

переданную в сказке, 

как совокупность 

художественных 

приемов и 

изобразительно-

выразительных 

средств помогают 

раскрыть и воплотить 

замысел сказки; 

характеры героев; 

уметь находить 

отличия в вариантах 

сказки. 

Регулятивные: умеет 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: 

самостоятельно делает выводы, 

перерабатывает информацию. 

Коммуникативные: умеет 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

происходящим 

событиям. 

9.   Сказки о 

животных. 

«Журавль и 

цапля». (1ч) 

  

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Особенности 

сказок о 

животных. Ге-

рои-животные. 

Пересказ. Чтение. 

Ответить на 

вопросы. 

Знать отличительные 

признаки сказки о 

животных; уметь 

видеть жанровые 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 



Народное пред-

ставление о 

справедливости 

в сказках о 

животных. 

Сказка в 

актёрском 

исполнении  

признаки сказки о 

животных и 

пересказывать ее 

фрагменты. 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

10. . Бытовые 

сказки. 

«Солдатская 

шинель».  (1ч) 

  

 

 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

   Особенности 

бытовых сказок 

и их отличие от 

волшебных 

сказок. 

Народные 

представления о 

добре и зле в 

бытовых 

сказках. Сказка в 

актёрском 

исполнении. 

Сказители. 

Собиратели 

сказок 

Пересказ, беседа  по 

содержанию, 

составление плана 

сказки, словесное 

рисование. 

Знать особенности 

сюжета сказки; уметь 

видеть нравственное 

превосходство 

главного героя; 

составлять план; 

устно описывать 

иллюстрацию; 

осмысливать 

содержание сказки; 

развивать навыки 

художественного 

пересказа. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

11. Итоговый урок 

на тему 

«Русские 

народные 

сказки» (1ч) 

  

 

 

 

 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

   

Индивидуальная 

и парная работа 

с 

дидактическими 

материалами, 

фиксирование 

Осмысление сюжета 

сказок, ответы на 

вопросы; чтение по 

ролям; сопоставление 

бытовых сказок и 

сказок о животных с 

волшебными 

Понимать жанровые 

особенности сказки о 

животных, 

иносказательный 

смысл бытовых 

сказок (сюжеты, 

реальная основа); 

Регулятивные: умеет оценивать и 

формулировать то, что уже 

освоено. 

Познавательные: умеет выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: умеет 

Формирование навыков 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и 

жанр, композицию, 

выразительные 

средства. 



собственных 

затруднений в 

деятельности.  

сказками; чтение и 

обсуждение статьи 

учебника Из 

рассказов о 

сказочниках» 

 

 

уметь объяснять 

отличие сказки о 

животных (животные 

не помощники, а 

главные герои) и 

бытовой сказки 

(отражен быт), 

повседневная жизнь) 

от волшебной. 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА - 2 ч. 

12. Возникновение 

древнерусской 

литературы.  

 «Повесть 

временных лет». 

(1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

. Начало 
письменности у 
восточных 
славян и воз-
никновение 
древнерусской 
литературы. 
Культурные и 
литературные 
связи Руси с 
Византией. 
Древнехристиан
ская книжность 
на Руси. Понятие 
о летописи. 
Сюжеты русских 
летописей. 
 

Чтение статьи 

учебника, чтение 

художественного 

текста и его 

полноценное 

восприятие; ответы 

на вопросы; чтение 

по ролям. 

Знать определение 

понятия «летопись»; 

понимать, когда 

возникла 

древнерусская 

литература; основную 

мысль «Повести 

временных лет», 

одной из ее частей 

«Подвиг отрока…»; 

уметь коротко 

передать содержание 

статьи учебника, 

объяснять жанровые 

особенности 

летописи (краткость, 

напевность, 

отношение автора к 

героям). 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает 

и обосновывает свою точку 

зрения. 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

13. «Подвиг отрока-

киевлянина и 

хитрость 

воеводы 

Претича».  

Отзвуки 

фольклора в 

летописи. (1ч) 

  Урок 

общеметодичес

кой направлен-

ности. 

 

Отзвуки фоль-

клора в 

летописи. Герои 

летописного 

сказания и их 

подвиги во имя 

мира на родной 

земле. 

Летописный 

сюжет в 

актёрском 

исполнении  

 

 

Составление 

цитатного плана; 

сопоставление текста 

с репродукцией 

картин А. Иванова; 

чтение статьи 

учебника (с.47), 

ответить на вопросы 

(с. 51) 

 

Уметь определять 

черты фольклора в 

летописи, 

сопоставлять текст с 

репродукциями 

картин. 

Регулятивные: умеет осознавать 

усвоенный материал, качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Коммуникативные: ставит 

вопросы, обращается за 

помощью, формулирует свои 

затруднения. 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории и 

культуре славянских 

народов (наших 

предков). 

 



 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА – 2 ч. 

14 Из литературы 

XVIII века. М. 

В. Ломоносов — 

учёный, поэт, 

художник, 

гражданин (1Ч) 

  Урок 

«открытия» 

нового знания 

Краткий рассказ 

о жизни 

писателя 

(детство, годы 

учения, начало 

литературной, 

научной и обще-

ственной 

деятельности)  

Чтение статьи 

учебника; пересказ 

научного текста 

статьи учебника, 

ответы на вопросы; 

составление плана 

статьи, работа со 

словами. 

 

Понимать значимость 

личности 

М.В.Ломоносова, 

смыслом жизни 

которого было 

«утверждение наук в 

отечестве»; знать 

определение 

теоретико-

литературных 

понятий: роды 

литературы (эпос, 

лирика, драма), 

литературные жанры; 

уметь оперировать 

ими в речи, объяснять 

смысл прочитанного 

стихотворения (чему 

противопоставлен 

житейский, 

практический опыт 

простого человека), 

читать выразительно. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Проявляет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 



15. М.В.Ломоносов 

«Случились 

вместе два 

Астронома в 

пиру…».(1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодичес

кой направлен-

ности. 

Мини-

размышление, 

уровень знаний 

по предмету, 

личное 

наблюдение 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы. 

Чтение статьи о 

Ломоносове, 

художественного 

текста, статьи «Роды 

и жанры 

литературы»; ответы 

на вопросы; 

выразительное чтение 

стихотворения. 

 

 

Понимать значимость 

личности 

М.В.Ломоносова, 

смыслом жизни 

которого было 

«утверждение наук в 

отечестве»; знать 

определение 

теоретико-

литературных 

понятий: роды 

литературы (эпос, 

лирика, драма), 

литературные жанры; 

уметь оперировать 

ими в речи, объяснять 

смысл прочитанного 

стихотворения (чему 

противопоставлен 

житейский, 

практический опыт 

простого человека), 

читать выразительно. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Проявляет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА – 41 ч. 

16. Русские басни.  

Басня и ее 

родословная. 

Басня как 

литературный 

жанр. (1ч) 

  

 

 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Лабораторная 

работа, работа в 

парах сильный -

слабый, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Чтение статьи 

учебника «Русские 

басни»; выступление 

с сообщениями о 

баснописцах (Эзопе, 

Сумарокове, 

Лафонтене, Майкове, 

Хемницере); чтение 

по ролям басен, 

сравнение басни и 

сказки 

Знать жанровые 

особенности басни, 

знать определение 

понятий «басня», 

«мораль», 

«аллегория», 

«олицетворение», 

истоки басенного 

жанра (имена 

родоначальников 

басенного жанра, 

имена отечественных 

баснописцев); уметь 

определять, к какому 

роду литературы 

относятся басни, 

находить жанровые 

особенности басни, 

объяснять отличие 

басни от сказки 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

 Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Демонстрирует 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 



17. И.А.Крылов. 

Слово о 

баснописце. 

Басня «Волк на 

псарне». (1ч) 

  

 

 

Урок  

общеметодичес

кой направлен-

ности. 

 Комплексное 

повторение, 

работа в парах 

сильный-слабый 

по алгоритму 

выполнения 

задачи, 

лабораторная 

работа. 

Чтение басни и ее 

полноценное 

восприятие; ответы 

на вопросы; чтение 

по ролям; 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи. 

Знать творческую 

историю басни, 

понимать ее 

драматический 

конфликт, 

исторический 

контекст и мораль 

басни; уметь 

выразительно читать, 

при помощи 

интонации выражать 

чувства героев 

(лицемерие Волка, 

мудрость Ловчего). 

Регулятивные: применяет метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: умеет узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать 

по алгоритму). 

Коммуникативные: формирует 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова-

нию. 

18. И.А.Крылов. 

Басни «Ворона и 

Лисица», 

«Свинья под 

дубом».(1ч) 

  

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодичес

кой направлен-

ности. 

Самостоятельная 

работа, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний с 

учетом 

решаемых задач. 

Чтение басен; устное 

словесное рисование, 

инсценирование; 

комментированное 

чтение, 

сопоставление с 

иллюстрацией; анализ 

текста, сопоставление 

с басней Эзопа 

«Ворона и Лисица». 

Понимать, что 

высмеивает Крылов в 

баснях, их общую 

интонацию, их смысл, 

находить аллегорию, 

мораль, объяснять их, 

использовать 

поговорки, 

пословицы, афоризмы 

из басен Крылова в 

речи; уметь 

устанавливать 

ассоциативные связи 

с произведениями 

живописи, 

сопоставлять басни 

Крылова с баснями 

других авторов. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

19. И.А.Крылов. 

Басни (урок 

развития речи 

).(1ч) 

 

  

 

 

 

 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Обобщение 

изученного о 

баснях. Конкурс 

инсценированной 

басни «Мои 

любимые басни 

Крылова». 

Литературная 

викторина. 

Сочинение басни на 

основе моральной 

сентенции одной из 

понравившихся 

басен. 

Знать 

художественные 

особенности басни; 

уметь на основе 

морали одной из 

басен сочинить свою, 

выбрать сюжет, 

действующие лица, 

включить диалог 

между ними, 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 



раскрыть в диалоге 

стремления героев, их 

характеры, 

использовать 

олицетворение, 

аллегорию, создавая 

басню; понимать, что 

басня не только 

эпический, но и 

сатирический жанр. 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

20. В.А.Жуковский 

– сказочник. 

Сказка «Спящая 

царевна». 

Сходные и 

различные 

черты сказки 

Жуковского и 

народной 

сказки.(.(1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Краткий рассказ 

о поэте (детство 

и начало 

творчества, 

Жуковский-

сказочник). 

Сходные и 

различные черты 

сказки 

Жуковского и 

народной сказки. 

Особенности 

сюжета. 

Различие героев 

литературной и 

фольклорной 

сказки. Сказка в 

актёрском 

исполнении. (1ч) 

 

Чтение статьи о 

поэте, чтение сказки, 

восприятие 

художественного 

произведения; ответы 

на вопросы; 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи. 

Чтение сказки, 

ответы на вопросы, 

сопоставление сказки 

народной и 

литературной, 

выявление общих и 

отличительных черт 

 

Знать сведения о 

поэте, историю 

создания сказки, 

сюжет и героев 

литературной сказки; 

уметь сопоставлять 

литературную и 

фольклорную сказки, 

выявлять общее и 

отличительное 

Регулятивные: формирует 

навыки самоконтроля, выполняет 

учебные действия; принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

 

Познавательные: умеет 

конструировать осознанное и 

произвольное сообщение в 

устной форме; понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

 

Коммуникативные: умеет читать 

вслух, комментирует 

прочитанное; строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества.  

Овладевает техникой 

художественного 

пересказа.  

21. Баллада 

В.А.Жуковского 

«Кубок».(1ч) 

  

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Благородство и 

жестокость. 

Герои баллады. 

Понятие о 

балладе. 

Чтение баллады, 

полноценное ее 

восприятие; ответы 

на вопросы; чтение 

по ролям; 

Знать историю 

создания баллады, 

определение понятия 

«баллада», ее 

жанровые 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

Овладевает техникой 

выразительного чтения 

баллады. 



выразительное 

чтение. 

особенности; 

понимать поступки 

героев, определять 

реальные события и 

фантастические, 

отношение автора к 

героям; уметь 

выразительно читать 

балладу. 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

22. 

 

А.С.Пушкин. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Няне».(1ч) 

  

  

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодичес

кой  

направленно-

сти. 

Рассказ о 

детских годах  

жизни А. С. 

Пушкина. 

Поэтизация 

образа няни 

поэта Арины  

Родионовны. 

Мотивы 

одиночества и 

грусти, 

скрашиваемые  

любовью няни, 

её сказками и 

песнями. 

Понятие о 

лириче- 

ском послании  

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

художественного 

текста; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное рисование 

Знать: сведения о 

детстве и детских 

впечатлениях поэта, о 

влиянии на него 

сказок няни; уметь 

выразительно читать 

стихотворение, 

оценивать отношение 

поэта к няне, 

определять роль 

эпитетов и метафор в 

создании словесной 

картины, доказывать 

принадлежность 

стихотворения к 

лирике как роду 

литературы 

Регулятивные: формирует 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Познавательные: умеет 

объяснять особенности 

стихотворной речи, учится 

слышать ритм стихотворного 

текста. 

Коммуникативные: умеет 

обсуждать разные точки зрения и 

вырабатывать общее мнение. 

Формирование 

уважения к 

культурному наследию 

нашей Родины. 

23 

 

 

 

. 

«У 

лукоморья…» - 

пролог к поэме 

«Руслан и 

Людмила» - 

собирательная 

картина 

сюжетов, 

образов и 

событий 

народных 

  Урок  

общеметоди-

ческой 

направленно-

сти. 

Пролог к поэме 

«Руслан и 

Людмила» — 

собирательная 

картина 

сюжетов, 

образов и 

событий 

народных 

сказок. Мотивы 

и сюжеты пуш-

Чтение учебных 

текстов, понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение и 

применение с учетом 

решаемых задач 

Знать: о лицейских и 

детских годах жизни 

писателя, 

поэтические средства 

художественной 

выразительности, 

содержание поэмы 

«Руслан и Людмила» 

Уметь: определять 

роль пролога в поэме 

и понимать идею 

Регулятивные: умеет выделять 

то, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению. 

Познавательные: умеет 

объяснять особенности 

стихотворной речи, слышать 

ритм стихотворной речи. 

Коммуникативные: умеет 

обсуждать разные точки зрения и 

вырабатывать общее мнение. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 



сказок.(1ч) кинского 

произведения. 

Пролог в 

актёрском 

исполнении 

произведения. 

24. А.С.Пушкин. 

«Сказка о 

мертвой царевне 

и о семи 

богатырях». 

Борьба добрых и 

злых сил.(1ч) 

  

 

 

 

 

Урок  

общеметодичес

кой 

направленност

и. 

События сказки. 
Главные и 
второстепенные 
герои. 
Фольклорная 
основа сказки. 
Иллюстраторы 
сказки 

Чтение эпизодов, 

восприятие 

художественного 

текста; осмысление 

сюжета, событий, 

характеров, 

выборочный пересказ 

эпизодов; устное 

словесное рисование 

царицы-мачехи, 

царевны и царицы-

матери, 

выразительное 

чтение; установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи 

Знать историю 

рождения сюжета 

сказки, особенности 

стихотворной сказки; 

понимать систему 

образов, основные 

мотивы (добро и зло, 

противостояние 

красоты внешней и 

красоты душевной); 

уметь отбирать 

материал для 

характеристики 

героев. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

25. . «Сказка о 

мёртвой царевне 

и о семи 

богатырях»: 

сравнительная 

характеристика 

героев. (1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодичес

кой 

направленност

и.  

Система образов 

сказки. 

Противостояние 

добрых и злых 

сил. Общность и 

различие 

главных героев: 

царица-мачеха и 

падчерица, 

царевна и 

Елисей, царевна 

и богатыри, 

Елисей и 

богатыри. 

Сказка в 

актёрском 

исполнении 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

художественного 

текста; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное рисование  

Знать определение 

понятий ритм, рифма 

(перекрестная, 

парная, 

опоясывающая), 

строфа; понимать 

отличие речи 

прозаической и 

стихотворной, 

аргументировать свой 

ответ конкретными 

примерами из 

изученных 

произведений, 

объяснить 

ритмическую и 

смысловую роль 

рифмы в 

стихотворном 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

Формирование навыков 

самостоятельного 

исследования текста с 

опорой на полученную 

информацию. 



произведении; уметь, 

используя текст 

прозаической сказки 

и сказки 

А.С.Пушкина, 

показать разницу 

между прозаической 

и стихотворной 

речью. 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

26. «Сказка о 

мёртвой царевне 

и о семи богаты-

рях»: истоки 

сюжета, поэтика 

сказки. (1 ч) 

  

 

 

 

 

 

 

Урок   

общеметоди-

ческой 

направленно-

сти. 

Сопоставление с 

русскими 

народными 

сказками, со 

сказкой 

Жуковского и 

сказками братьев 

Гримм, 

«бродячие 

сюжеты». 

Сходство и 

различие 

литературной и 

народной сказки. 

Народная мораль 

и нрав-

ственность — 

красота внешняя 

и внутренняя, 

победа добра над 

злом, 

гармоничность 

положительных 

героев. 

Стихотворная и 

прозаическая 

речь. Рифма, 

ритм, способы 

рифмовки 

Выразительное 

чтение, чтение по 

ролям, 

художественное 

рассказывание 

эпизода, устное 

словесное рисование, 

сравнительная 

характеристика 

героев, защита 

иллюстраций к 

эпизодам; 

сопоставление сказок 

со сходным сюжетом. 

Уметь делать 

сравнительную 

характеристику 

персонажей, 

выразительно читать 

сказку, 

художественно 

пересказывать 

эпизоды, объяснять 

выбор сцены для 

иллюстрации, 

определять сходство 

и отличия русской 

народной и 

литературной сказок, 

сопоставлять 

литературные сказки 

со сходным сюжетом, 

выявлять общее и 

отличительное, 

объяснять отношение 

автора к 

изображаемому. 

Регулятивные: формирует 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е 

формирует операциональный 

опыт. 

Познавательные: умеет 

производить поиск и выделение 

необходимой информации, 

составляет характеристику 

сказочного героя, даёт 

характеристику его поступкам. 

Коммуникативные: умеет 

сотрудничать в коллективе в 

процессе поиска ответов на 

поставленные вопросы. 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

сопоставления. 

27. . «Сказка о 

мёртвой царевне 

и о семи 

богатырях» 

(урок развития 

речи ). (1ч) 

  

 

Урок развития 

речи. 

Поэтичность и 

музыкальность 

пушкинской 

сказки. 

Подготовка к 

домашнему 

письменному 

Выразительное 

чтение эпизодов, 

чтение статьи 

учебника, ответы на 

вопросы. 

Уметь работать с 

лексикой и ритмом 

сказки, проводить 

работу по стилистике 

сказки, определять 

музыкальность 

пушкинской сказки. 

Регулятивные: применяет метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: выделяет и 

формулирует познавательную 

цель. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного героя; 

нравственно-этической 

ориентации, 



ответу на один 

из проблемных 

вопросов 

Коммуникативные: 

устанавливает рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничает и способствует 

продуктивной кооперации. 

обеспечивающей 

личностный моральный 

выбор. 

28. 

29 

. Контрольная 

работа по 

творчеству И. А. 

Крылова, В. А. 

Жуковского, А. 

С. Пушкина (2 

ч) 

  Урок 

рефлексии. 

Письменные 

высказывания 

различных  

жанров: 

описание, 

сочинение по 

картине, 

характеристика 

героев (в том 

числе 

сопоставительна

я), отзыв о  

самостоятельно 

прочитанном 

произведении, 

ответ на вопрос 

по теории 

литературы, 

ответы на 

проблемные  

вопросы 

нравственно-

этического плана 

 

Чтение наизусть 

понравившегося 

стихотворения 

А.С.Пушкина. 

Уметь 

восстанавливать 

деформированный 

текст, чувствовать 

логику текста. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

проявляет способность 

к самооценке своих 

действий, поступков. 

30 . С. Пушкин. 

Сказки 

(урок 

внеклассного 

чтения 3). 

(1 ч 

 

  Урок 

общеметоди-

ческой 

направленно-

сти.  

Художественны

й мир пушкин- 

ских сказок. Их 

поэтичность  

и высокая 

нравственность.  

Сюжеты и герои 

пушкинских  

сказок. 

Иллюстраторы 

сказок  

Пушкина 

Инсценирование 

эпизода из сказки 

А.С.Пушкина, 

создание 

иллюстраций и их 

защита. 

Уметь делать 

сравнительную 

характеристику 

персонажей, 

выразительно читать 

сказку, 

художественно 

пересказывать 

эпизоды, объяснять 

выбор сцены для 

иллюстрации, 

определять сходство 

и отличия русской 

народной и 

литературной сказок, 

сопоставлять 

Регулятивные: формирует 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е 

формирует операциональный 

опыт. 

Познавательные: умеет 

производить поиск и выделение 

необходимой информации, 

составляет характеристику 

сказочного героя, даёт 

характеристику его поступкам. 

Коммуникативные: умеет 

сотрудничать в коллективе в 

процессе поиска ответов на 

поставленные вопросы. 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

сопоставления. 



литературные сказки 

со сходным сюжетом, 

выявлять общее и 

отличительное, 

объяснять отношение 

автора к 

изображаемому. 

31. Антоний 

Погорельский. 

Страницы 

биографии. 

Сказка «Черная 

курица, или 

Подземные 

жители».(1ч) 

  

 

 

 

 

Урок 

общеметоди-

ческой 

направленно-

сти. 

Краткий  

рассказ о 

писателе и 

прототипе  

главного героя 

сказки. Сказоч- 

но-условное, 

фантастическое 

и достоверно-

реальное в 

литературной 

сказке. Понятие 

о литературной 

сказке  

 

Чтение статьи о 

писателе, ответы на 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

Знать сведения о 

жизни писателя, что 

такое псевдоним; 

уметь разбивать 

большие абзацы на 

более маленькие 

отрывки, правильно 

интонировать, верно 

понимать смысловые 

отрывки. 

Регулятивные: умет выделять то, 

что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению. 

Познавательные: умеет 

объяснять особенности текста 

литературной сказки начала 19 

века. 

Коммуникативные: умеет 

обсуждать разные точки зрения и 

вырабатывать общее мнение по 

проблеме урока. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствовани

ю. 

32. Чёрная курица,  

или Подземные 

жители» как  

нравоучительно

е произведение. 

(1 ч) 

 

  

 

 

 

Урок 

рефлексии. 

Индивидуаль-

ная и парная 

работа с 

дидактическим 

материалом по 

теме, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Нравоучительно

е содер- 

жание и 

причудливый 

сюжет  

произведения. 

Иллюстраторы  

сказки  

 

Краткий пересказ, 

выразительное чтение 

Знать, что такое 

сюжет, причудливый 

сюжет; уметь 

находить 

фантастическое и 

достоверно-реальное 

в сказке, находить 

абзацы, имеющие 

нравоучительный 

характер. 

Регулятивные: умеет работать с 

учебником, выделять главное в 

тексте, отвечать на поставленный 

вопрос 

Познавательные:  понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

сопоставления. 

33. М.Ю.Лермон-   Урок  Краткий  Чтение статьи Знать отдельные Регулятивные: умеет определять Формирование 



тов. Слово о 

поэте. 

Стихотворение 

«Бородино» - 

отклик на 25-

летнюю 

годовщину 

Бородинского 

сражения. (1ч) 

 общеметоди-

ческой 

направленно-

сти. 

рассказ о поэте 

(детство и на- 

чало 

литературной 

деятельности, 

интерес к 

истории России). 

Историческая 

основа 

стихотворения. 

Воспроизведени

е  

исторического 

события устами  

рядового 

участника 

сражения.  

Мастерство 

поэта в создании 

батальных сцен. 

Стихотворение  

в актёрском 

исполнении . 

 

 

учебника, чтение 

стихотворения и его 

полноценное 

восприятие; ответы 

на вопросы; устное 

словесное рисование; 

установление 

ассоциативных связей 

с иллюстрацией 

факты биографии 

поэта, условия, в 

которых 

формировался его 

характер, 

историческую основу 

стихотворения; 

понимать его 

героическую 

направленность, 

отношение автора к 

родине; уметь 

передать сюжет 

стихотворения, 

объяснить, почему 

Лермонтов построил 

стихотворение как 

диалог. 

последовательность выполнения 

заданий для достижения цели. 

Познавательные: умеет находить 

и отбирать необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: умеет 

применять изученные навыки 

при работе по анализу текста. 

познавательного 

интереса к обще 

культурному наследию 

России. 

34. Образ простого 

солдата – 

защитника 

Родины в 

стихотворении 

«Бородино». 

Проблематика и 

поэтика. (1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  

общеметоди-

ческой 

направленно-

сти. 

.Скорбь  

о погибших 

защитниках 

Отечества и 

патриотический 

пафос  

стихотворения. 

Сочетание раз- 

говорных и 

торжественных 

поэтических 

интонаций. 

Изобразительно-

выразительные 

средства  

языка 

(сравнение, 

гипербола,  

эпитет, 

метафора, 

Работа над словарем 

нравственных 

понятий (патриот, 

патриотизм, героизм), 

наблюдение над 

речью рассказчика; 

устное словесное 

рисование портретов 

участников диалога, 

выразительное 

чтение; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

составление текста с 

иллюстрациями 

художников. 

Уметь объяснять, 

какие чувства 

объединяют героев, 

автора и читателей, 

какие 

изобразительно-

выразительные 

средства использует 

автор, описывая 

батальные сцены, 

через чтение передать 

патриотический 

пафос стихотворения, 

почувствовать 

слияние эпического и 

личностного («мы» и 

«я») в речевом и 

образном строе 

стихотворения, при 

помощи устного 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, осуществляет поиск 

причин и пути преодоления. 

Познавательные:  выполняет 

учебно-познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

Формирование 

познавательного 

интереса к обще 

культурному наследию 

России. 



звукопись).  

«Два великана»  

 

словесного рисования 

воспроизвести 

портреты героев, 

наблюдать над речью 

рассказчика и 

определять роль 

звукописи в описании 

событий, 

сопоставлять текст 

произведения с 

иллюстрациями 

Бородинского 

сражения. 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

35 Ашик-Кериб» 

как  

литературная 

сказка  

(урок  

внеклассного 

чтения ). 

 

  Урок 

общеметоди-

ческой 

направленно-

сти. 

Добро и зло в 

сказке. Мотивы  

любви и 

коварства. 

Близость  

сказки к 

восточному 

фольклору. 

 

 Знать содержание 

стихотворения; уметь 

определять 

авторскую позицию, 

роль эпитетов и 

сравнений в 

поэтическом 

описании 

крестьянских детей, 

выделять события, 

которые происходят в 

настоящем времени и 

в прошлом, 

объяснять, почему 

рассказ поэта об 

эпических событиях 

прерывается его 

лирическими 

воспоминаниями. 

Регулятивные: интегрируется в 

группу сверстников и строит 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: знакомится с 

жизнью и бытом русского 

народа, умеет пересказывать 

содержание текста. 

Коммуникативные: умеет 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять 

речевую характеристику 

литературных героев. 

Формирование навыков 

анализа текста, 

расширения кругозора. 

36. Н.В.Гоголь. 

Слово о поэте. 

Понятие о 

повести как 

эпическом 

жанре. Сюжет 

повести 

«Заколдованное 

место».(1ч) 

  

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Краткий рассказ 

о писателе  

(детство, годы 

учения, начало  

литературной 

деятельности).  

Поэтизация 

народной жизни,  

народных 

преданий, 

сочетание  

светлого и 

мрачного, 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

повести, ее 

полноценное 

восприятие; ответы 

на вопросы, 

составление плана 

повести; составление 

таблицы «Язык 

повести», 

установление 

ассоциативных связей 

с иллюстрациями 

Знать факты жизни 

писателя, связанные с 

историей создания 

сборника «Вечера на 

хуторе…», сюжет 

повести 

«Заколдованное 

место», представлять 

обстановку и место 

действия, обычаи 

украинского народа; 

уметь использовать 

текст повести, 

Регулятивные: формирует 

ситуацию саморефлексии – 

самодиагностики и коррекции 

коллективной деятельности. 

Познавательные: знакомится с 

элементами жизни и быта 

украинского народа, умеет 

пересказывать содержание 

текста. 

Коммуникативные: умеет 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

Формирование навыков 

анализа текста, 

расширения кругозора. 



комического и 

лирического. 

Фольклорные 

традиции в 

создании  

образов  

 

художников; чтение 

по ролям. 

сопоставляя свои 

впечатления и 

изображенное на 

репродукциях картин 

А.И.Куинджи и 

И.Е.Репина, иметь 

представление о 

жанре повести; 

анализировать 

своеобразие языка 

произведения. 

37. Реальное и 

фантастическое 

в сюжете 

повести 

Н.В.Гоголя.(1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

  Развитие 

представлений о 

фантастике. 

Сказочный  

характер 

фантастики в 

повести.  

Развитие 

представлений о 

юморе. 

 

Пересказ быличек, 

легенд, преданий, 

созвучных сюжету 

повести; краткий 

пересказ содержания 

повести, рассказ о 

Н.В.Гоголе; 

инсценирование 

эпизодов, вырази 

тельное чтение; 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи; анализ 

языка повести. 

Знать определение 

теоретических 

понятий: юмор, 

фантастика; уметь 

определять их роль в 

повести, выделять 

смысловые части 

художественного 

текста, составлять 

план, пересказывать 

по плану, 

характеризовать речь 

рассказчика, 

объяснять, как Гоголь 

сочетает в повести 

обыденное и 

фантастическое, 

страшное и смешное.  

Регулятивные: применяет метод 

информационного поиска, в том 

числа с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: знакомится с 

фактами жизни и быта 

украинского народа, умеет 

пересказывать содержание текста 

с элементами анализа. 

Коммуникативные: умеет 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

Формирование навыков 

анализа текста. 

38 Вечера на 

хуторе  

близ Диканьки», 

«Майская  

ночь, или 

Утопленница»,  

«Ночь перед 

Рождеством»,  

«Страшная 

месть» 

(урок вне- 

классного 

чтения 5). (1ч) 

 

  

 

 

 

 

 

Урок 

внеклассного 

чтения. 

Поэти- 

зация картин 

народной жизни.  

Герои повестей. 

Фольклорные  

мотивы в 

создании 

образов.  

Изображение 

конфликта тём- 

ных и светлых 

сил. Фрагменты  

«Вечеров...» в 

актёрском 

исполнении. 

  

Художественный 

пересказ эпизодов; 

инсценирование 

эпизодов, создание 

иллюстраций, 

фантастического 

рассказа, связанного с 

народными 

традициями, 

верованиями. 

Знать, какие еще 

повести входят в 

сборник «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки»; иметь 

общее представление 

об их содержании, 

художественном 

своеобразии; уметь 

строить 

монологическое 

высказывание, 

пересказывать 

эпизоды. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, осуществляет поиск 

причин и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: задает 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

проявляет способность 

к самооценке своих 

действий, поступков. 



вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает 

и обосновывает свою точку 

зрения. 

39. Н.А.Некрасов 

«Есть женщины 

в русских 

селеньях…» - 

отрывок из 

поэмы «Мороз, 

Красный 

нос».(1ч) 

  

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Краткий  рассказ 

о поэте (детство 

и начало 

литератур ной 

деятельности). 

Поэтический 

образ русской 

женщины. 

Тяготы и  

невзгоды в её 

жизни и их пре- 

одоление. 

Стойкость 

характера  

«величавой 

славянки». 

Развитие 

представлений 

об эпитете.  

Фрагменты 

поэмы в 

актёрском  

исполнении . 

Беседа по 

прочитанному, 

выборочное чтение, 

выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы  

Знать историю 

создания поэмы 

«Мороз, Красный 

нос», смысл названия 

поэмы, понятия 

«рифмы», способы 

рифмовки; уметь 

находить в тексте 

примеры 

используемых видов 

рифм. 

Регулятивные: формирует 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е 

формирует операциональный 

опыт. 

Познавательные: знакомится с 

элементами жизни и бытом 

русского народа, умеет 

составлять  план и пересказывать 

содержание текста по плану. 

Коммуникативные: формирует 

навыки работы в группе 

(проектные формы работы, 

ситуации учебного 

сотрудничества). 

Формирование 

интереса к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста. 

40. Мир детства в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Крестьянские 

дети».(1ч) 

  

 

 

 

 

Урок общеме- 

тодической 

направленнос-

ти. 

Забавы 

крестьянских 

детей. 

Мир детства – 

короткая пора в 

жизни 

крестьянина. 

Картины 

вольной жизни  

крестьянских 

детей, их забавы.  

Приобщение к 

труду взрослых 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа с 

Осмысление 

характеров героев, 

ответы на вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное рисование, 

чтение по ролям; 

комментирование 

художественного 

текста, установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи. 

Знать содержание 

стихотворения; уметь 

определять 

авторскую позицию, 

роль эпитетов и 

сравнений в 

поэтическом 

описании 

крестьянских детей, 

выделять события, 

которые происходят в 

настоящем времени и 

в прошлом, 

объяснять, почему 

рассказ поэта об 

эпических событиях 

прерывается его 

Регулятивные: интегрируется в 

группу сверстников и строит 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: знакомится с 

жизнью и бытом русского 

народа, умеет пересказывать 

содержание текста. 

Коммуникативные: умеет 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять 

речевую характеристику 

литературных героев. 

Формирование 

интереса к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста. 



литературоведче

ским портфолио, 

формирование 

диалоговой 

ситуации. 

лирическими 

воспоминаниями. 

41 «Крестьянские 

дети».  

Язык 

стихотворения. 

(1 ч) 

 

  Урок общеме- 

тодической 

направленнос-

ти.  

Речевые  

характеристики 

персонажей.  

Анализ языка 

стихотворения.  

Авторская речь. 

Подготовка к  

сочинению по 

картине  

Осмысление 

характеров героев, 

ответы на вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное рисование, 

чтение по ролям; 

комментирование 

художественного 

текста, установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи. 

Знать содержание 

стихотворения; уметь 

определять 

авторскую позицию, 

роль эпитетов и 

сравнений в 

поэтическом 

описании 

крестьянских детей, 

выделять события, 

которые происходят в 

настоящем времени и 

в прошлом, 

объяснять, почему 

рассказ поэта об 

эпических событиях 

прерывается его 

лирическими 

воспоминаниями. 

Регулятивные: интегрируется в 

группу сверстников и строит 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: знакомится с 

жизнью и бытом русского 

народа, умеет пересказывать 

содержание текста. 

Коммуникативные: умеет 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять 

речевую характеристику 

литературных героев. 

Формирование 

интереса к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста.  

42. И.С.Тургенев. 

Слово о 

писателе. 

История 

создания 

рассказа 

«Муму». Быт и 

нравы 

крепостной 

России в 

рассказе.(1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

.Краткий рассказ 

о писателе 

(детство и 

начало  

ли тератур ной 

деятельности).  

Реальная основа 

повести. По- 

вествование о 

жизни в эпоху  

крепостного 

права. Жизнь в 

доме барыни. 

Облик барыни и 

её челяди. 

Актёрское 

чтение 

фрагментов 

рассказа  

 

Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие 

художественного 

текста; осмысление 

сюжета, выборочный 

пересказ, ответы на 

вопросы; 

комментирование 

художественного 

текста, установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи 

Знать сведения о 

детстве и семье 

писателя, о начале его 

литературной 

деятельности, 

историю создания 

произведения, 

содержание рассказа; 

понимать значение 

понятий «крепостное 

право», 

«крепостничество», 

сюжет рассказа; 

уметь соотносить 

описание быта и 

нравов 

крепостнической 

России в рассказе со 

знаниями об этом 

периоде из истории, 

сопоставлять 

Регулятивные: умеет сравнивать 

свои действия с ожидаемым 

результатом. 

Познавательные: формулирует 

возможные варианты решения 

проблемы, который проявляется 

в ходе проведения исследования, 

умеет анализировать текст. 

Коммуникативные: формирует 

навыки речевого отображения 

«описание, объяснение», 

содержание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений. 

Формирование 

интереса к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста. 



описание жизни 

крепостных в 

рассказе с 

изображением на 

полотнах 

художников. 

43. «Муму» как 

про- 

тест против 

рабства. 

История 

отношений 

Герасима и 

Татьяны. 

Герасим и его 

окружение.(1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

 Работа в парах 

по выполнению 

алгоритма, 

структурировани

е и 

систематизация 

изучаемого 

материала. 

Духовные и 

нравственные ка 

чества  

Герасима. Облик 

Муму. Смысл  

названия 

повести. Немота 

главного героя 

как символ 

немого  

протеста 

крепостного 

против  

рабства  

 

 

Ответы на вопросы; 

выразительное 

чтение, выборочное 

чтение эпизодов, 

чтение диалогов по 

ролям, устное 

словесное рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные вопросы; 

сопоставление 

главного героя с 

другими 

персонажами 

Знать сюжет рассказа, 

понимать духовные и 

нравственные 

качества Герасима; 

уметь сопоставлять 

главного героя с его 

окружением, давать 

характеристику героя 

по его поступкам, 

поведению, 

использовать цитаты 

из текста в связном 

ответе, составлять 

план характеристики 

героя. 

Регулятивные: умеет строить 

высказывания с целью анализа 

текста. 

Познавательные: умеет 

анализировать текст с целью 

выделения важных деталей. 

Коммуникативные: умеет 

обосновывать и высказывать 

собственную точку зрения. 

Формирование 

интереса к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста. 

44. «Муму»: 

система  

образов.  

 (1 ч) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

 Составление 

словаря понятий, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Развитие 

представлений о 

литературном 

герое. 

Сопоставление 

Герасима, 

барыни и 

Осмысление 

изображенных в 

рассказе событий, 

пересказ, близкий к 

тексту, выборочный 

пересказ;  

характеристика 

Герасима, Татьяны, 

Капитона, барыни; 

комментирование 

художественного 

текста, установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи. 

Знать текст 

художественного 

произведения, 

понимать чувства и 

переживания 

Герасима; уметь 

строить устное 

высказывание с 

опорой на текст, 

объяснять перемены, 

произошедшие с 

героем с появлением 

Муму, определять 

роль используемых 

автором сравнений и 

Регулятивные: умеет строить 

речевое высказывание – 

доказательство. 

Познавательные:  формулирует 

возможные варианты решения 

проблемы, который проявляется 

в ходе проведения исследования, 

умеет анализировать текст. 

Коммуникативные: умеет 

сотрудничать в коллективе для 

разрешения поставленной 

проблемы. 

Формирование 

интереса к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста. 



барской челяди эпитетов, которые 

помогают 

представить внешний 

облик героя, 

объяснить отношение 

Тургенева к 

Герасиму. 

45. И. С. Тургенев –

мастер портрета 

и пейзажа  

(урок развития 

речи ).(1ч) 

 

  

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Мини-

размышление, 

уровень знаний 

по предмету, 

личное 

наблюдение 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы. 

Развитие 

представлений о 

портрете  

и пейзаже. 

Анализ 

портретных и  

пейзажных 

фрагментов 

повести. 

Подготовка к 

письменному 

ответу на один 

из проблемных 

вопросов. 

 

Работа с текстом 

(выписать из рассказа 

имена и должности 

всей челяди), 

выразительное чтение 

отрывка из рассказа, 

обсуждение 

отдельных эпизодов и 

сцен рассказа, работа 

по опорной схеме 

Знать содержание 

произведения, как 

безмерно горе 

главного героя и как 

велико чувство 

радости только при 

мысли о возможности 

совершить 

самостоятельный 

поступок, в чем 

превосходство 

Герасима над такими 

же крепостными, как 

и он; уметь проводить 

частичный анализ 

центральных 

эпизодов  текста, 

проследить  за 

изменениями, 

произошедшими в 

главном герое. 

  

46. А.А.Фет. Слово 

о поэте. Лирика. 

Стихотворение 

«Весенний 

дождь» - 

радостная, 

яркая, 

динамичная 

картина 

природы.(1ч) 

  

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Краткий  рассказ 

о поэте. 

«Весенний 

дождь» 

:радостная, 

яркая, полная 

движения 

картина  

весенней 

природы. 

«Чудная кар-

тина...»: полный 

Чтение статьи в 

учебнике, чтение 

стихотворения и 

полноценное его 

восприятие; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение, работа с 

ассоциациями 

Знать 

биографические 

сведения о Фете, 

содержание его 

стихотворения; уметь 

определять, какие 

художественные 

приемы использует 

автор для описания 

природы, 

анализировать 

лирическое 

Регулятивные: применяет метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: приобретает 

навыки выразительного чтения, 

учится проводить исследование 

прочитанного текста. 

Коммуникативные: формирует 

ситуацию сотрудничества. 

Воспитание чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны, 

формирование навыков 

анализа текста. 



загадочности  

и очарования 

зимний пейзаж.  

«Задрожали 

листы,облетая..»: 

противопоставле

ние осенней  

«шумящей 

мглы» и 

«тёплого  

гнёздышка». 

Краски, звуки, 

запахи как 

воплощение 

красоты  

 

произведение, 

выразительно читать, 

передавать при 

помощи интонации 

впечатления от 

быстро меняющихся 

картин и состояний 

природы; понимать 

авторское отношение 

к природе. 

47. Л.Н.Толстой: 

детство, начало 

литературной 

деятельности. 

Рассказ-быль 

«Кавказский 

пленник». 

Сюжет 

рассказа.(1ч) 

  

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

 Краткий расс- 

каз о писателе  

(детство и 

начало 

литературной  

деятельности). 

Историческая  

основа и сюжет 

рассказа. Ос-

новные эпизоды. 

Бессмыслен-

ность и 

жестокость 

национальной 

вражды. Русский 

офицер  

Жилин. Жилин в 

плену у гор-цев. 

Жилин и Дина. 

Душевная  

близость людей 

из враждующих  

лагерей. 

Фрагменты 

рассказа в 

актёрском 

исполнении  

 

Чтение статьи 

учебника о писателе, 

чтение 

художественного 

произведения, 

полноценное его 

восприятие; краткий 

и выборочный 

пересказы, ответы на 

вопросы; 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы, 

принадлежащих к 

одному жанру. 

Знать автора, 

биографические 

факты жизни 

писателя, связанные с 

войной на Кавказе, 

историю создания 

рассказа «Кавказский 

пленник»; 

определение понятий: 

«рассказ-быль», 

«сюжет», «фабула», 

«литературный 

герой»; уметь ими 

оперировать при 

анализе 

произведения, 

определять главных 

сюжетных героев, их 

роль в произведении, 

специфику жанра; 

понимать различие 

между былью 

Н.В.Гоголя и былью 

Л.Н.Толстого 

Регулятивные: составляет план 

учебных действий для раскрытия 

цели урока (умеет рассказывать, 

о чём произведение и какова его 

тема). 

Познавательные: знает элементы 

биографии и творчества 

выдающегося русского писателя, 

знает содержание прочитанного. 

Коммуникативные: умеет 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

Формирование 

мотивации и 

познавательного 

интереса, системы 

моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных 

произведений. 



48. Жилин и 

Костылин – два 

разных 

характера, две 

разные 

судьбы.(1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Костылин: два 

характера – две 

судьбы. Смысл 

названия 

рассказа. 

Поучительный  

характер 

рассказа. 

Утверждение 

гуманистически 

х идеалов. 

Развитие 

представлений 

об идее,  

сюжете, рассказе 

. 

 

 

Художественный 

пересказ, рассказ от 

лица Жилина; 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные вопросы, 

комментирование 

глав 3-6; сравнение 

характеров, 

поведения двух 

литературных 

персонажей. 

Знать понятия 

«герой», 

«сопоставление», 

«противопоставление

», средства раскрытия 

характеров 

действующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка); уметь ими 

оперировать при 

создании 

сравнительной 

характеристики, 

выявлять авторскую 

позицию, составлять 

рассказ от лица героя. 

Регулятивные: формирует 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции коллективной 

деятельности.  

Познавательные: умеет 

проводить исследование и 

определять сущность 

характеристик изучаемых 

объектов. 

Коммуникативные: формирует 

ситуацию сотрудничества. 

Формирование 

мотивации 

познавательного 

интереса. 

49 

 

 

. 

Душевная 

близость людей 

из враждующих 

лагерей. 

Утверждение 

гуманистически

х идеалов в 

рассказе 

Л.Н.Толстого.(1

ч) 

  

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Выборочный 

пересказ; устное 

словесное рисование, 

характеристика героя; 

устные сообщения; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи. 

Уметь давать 

характеристику героя, 

отбирать материал из 

художественного 

произведения, 

определять 

отношение автора к 

Дине и Жилину, их 

дружбе, выражать 

свое мнение; 

понимать движение 

картин, эпизодов, 

интонаций в рассказе 

Л. Толстого (от 

войны и вражды к 

милосердию и 

духовной близости). 

Регулятивные: умеет строить 

высказывание с целью анализа 

текста. 

Познавательные:  умеет 

проводить исследование и 

определять сущность 

характеристик изучаемых 

объектов. 

Коммуникативные:  формирует 

навыки речевого отображения 

«описание, объяснение», 

содержание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений. 

Формирование системы 

личностных отношений 

к происходящим 

событиям и поступкам 

на основе норм морали 

нашего общеста. 

50. Краткость и 

выразительность 

языка рассказа.  

Рассказ, сюжет, 

композиция, 

идея 

произведения.(1

ч) 

  

 

 

 

 

 

 

Урок развития 

речи. 

 Понимание 

информации, 

представленной 

в виде таблиц, 

схем, моделей, 

использование 

для решения 

практических 

задач 

справочников по 

Самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные вопросы, 

наблюдения над 

языком рассказа, 

комментирование 

художественного 

произведения; анализ 

художественного 

текста. 

Понимать простоту и 

динамику языка 

«Кавказского 

пленника»; 

сдержанную 

эмоциональность 

«внутренней» речи 

Жилина, при анализе 

отмечать 

сопричастность 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

 



теме. автора герою рассказа 

как своеобразие 

стилистики, 

определять роль, 

символический смысл 

поэтических картин 

природы. 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

51. Как работать 

над сочинением 

«Жилин и 

Костылин: 

разные 

судьбы»(1ч) 

  Урок развития 

речи 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики. 

Работа над планом, 

над вступлением и 

заключением, над 

логическими 

переходами. 

Уметь работать над 

типом речи 

рассуждение, над 

композицией 

сочинения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, осуществляет поиск 

причин и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

52. А.П.Чехов. 

Слово о 

писателе. 

«Хирургия» как 

юмористически

й рассказ. (1ч) 

  

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Краткий рассказ 

о писателе 

(детство и 

начало 

литературной 

деятельности). 

Осмеяние  

глупости и 

невежества 

героев  

рассказа. Юмор 

ситуации. Раз- 

витие понятия о 

юморе. Понятие 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

рассказа и 

полноценное его 

восприятие; 

осмысление сюжета, 

изображенных в нем 

событий, характеров, 

ответы на вопросы; 

чтение по ролям; 

установление 

ассоциативных связей 

с иллюстрацией. 

Знать автора и 

биографические 

сведения о нем; уметь 

составить рассказ о 

писателе на основе 

прочитанного; 

передавать 

содержание рассказа, 

акцентируя внимание 

на речи героя, на его 

действиях; понимать, 

на чем основан юмор 

рассказа, определять, 

какими средствами 

Регулятивные: умеет находить 

нужную для ответа информацию 

из прочитанного текста. 

Познавательные: умеет 

проводить исследования и 

определять сущность 

характеристик изучаемых 

объектов. 

Коммуникативные: умеет 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

Формирование 

мотивации 

познавательного 

интереса. 



о речевой 

характеристике  

персонажей. 

Речь персонажей  

как средство их 

характеристики  

и способ со 

здания 

комической 

ситуации. 

 

писатель создает 

юмористические 

ситуации.  

53. А.П.Чехов 

«Хирургия»  

(урок  

развития речи ). 

(1Ч) 

  Урок развития 

речи 

Проект по теме 

«Средства 

выразительности

, придающие 

юмористический 

пафос 

произведению» 

(первичное 

проектирование) 

при 

консультативной 

помощи учителя 

Рассказ в  

актёрском 

исполнении. 

Составление 

киносценария по 

рассказу. 

 

Чтение статьи «О 

смешном в 

литературном 

произведении. 

Юмор»; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное рисование, 

рассказ о писателе, 

инсценированное 

чтение; 

комментирование 

художественного 

произведения, защита 

иллюстрации; анализ 

художественного 

текста 

 

 

Уметь определять 

такие приемы 

юмористической и 

сатирической оценки 

героев в рассказах 

Чехова, как 

говорящие фамилии, 

грустный взгляд 

сквозь веселый смех, 

отсутствие пейзажа 

как средства 

характеристики героя, 

выразительность, 

яркость 

художественной 

детали, контрастность 

образов, сценичность 

диалога, 

динамичность 

повествования, 

индивидуальность 

речи. 

Регулятивные: уметь выбирать 

нужную информацию из 

прочитанного текста. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Коммуникативные: умеет 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Формирование навыков 

анализа текста, 

юмористического 

отношения к 

некоторым жизненным 

ситуациям. 

54 Рассказы Чехова  

(урок 

внеклассного 

чтения ).  

.(1Ч) 

 

  Урок 

внеклассного 

чтения 

Ранние 

юмористические 

рассказы 

Антоши Чехонте 

(по вы- 

бору учителя). 

Юмор в 

рассказах Чехова 

Художественный 

пересказ эпизодов; 

инсценирование 

эпизодов, создание 

иллюстраций, 

фантастического 

рассказа, связанного с 

народными 

традициями, 

верованиями. 

Знать, какие еще 

повести входят в 

сборник «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки»; иметь 

общее представление 

об их содержании, 

художественном 

своеобразии; уметь 

строить 

монологическое 

высказывание, 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, осуществляет поиск 

причин и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

проявляет способность 

к самооценке своих 

действий, поступков. 



пересказывать 

эпизоды. 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает 

и обосновывает свою точку 

зрения. 

РУССКИЕ ПОЭТЫ 19 ВЕКА О РОДИНЕ 

55. Образы природы 

в русской 

поэзии. Образ 

весны. 

Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. 

Образ лета. 

И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев(1ч) 

  

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

 Прослушивание 

фонозаписи с 

последующим 

словесным 

иллюстрирова-

нием 

прослушанного, 

создание 

диалоговой 

ситуации по 

теме. 

 

Чтение 

стихотворений и 

полноценное их 

восприятие; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

рисование; 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи и музыки. 

Знать основные 

сведения из 

биографии поэтов; 

уметь выразительно 

читать стихи, 

анализировать. 

Регулятивные: формирует 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Познавательные: умеет 

проводить исследование  

прочитанного текста. 

Коммуникативные: умеет 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

Воспитание чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны, 

формирование навыков 

анализа текста. 

56.  Образ осени. 

Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Майков. 

Образ зимы. 

И.С.Никитин, 

И.З.Суриков.(1ч

) 

  Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Прослушивание 

фонозаписи с 

последующим 

словесным 

иллюстрирова-

нием 

прослушанного, 

создание 

диалоговой 

ситуации по 

теме. 

 

Чтение 

стихотворений и 

полноценное их 

восприятие; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

рисование; 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи и музыки. 

Знать основные 

сведения из 

биографии поэтов; 

уметь выразительно 

читать стихи, 

анализировать. 

Регулятивные: формирует 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Познавательные: умеет 

проводить исследование  

прочитанного текста. 

Коммуникативные: умеет 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

Воспитание чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны, 

формирование навыков 

анализа текста. 



57. Образы русской 

природы в 

поэзии. Рифма, 

ритм. Анализ 

стихотворения.(

1ч) 

  

 

 

 

Урок развития 

речи. 

Групповая 

работа – 

составление 

алгоритма 

проведения 

анализа 

поэтического 

текста. 

Чтение 

стихотворений и 

полноценное их 

восприятие; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение, устное  

рисование; 

восстановление 

деформированного 

текста, анализ 

стихотворения. 

 

 

Знать план анализа 

лирического 

произведения; уметь 

работать над 

выразительным 

чтением 

стихотворения, 

анализировать текст. 

Регулятивные: применяет метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: умеет 

проводить исследование 

прочитанного текста, выбирать 

нужную информацию из 

прочитанного. 

Коммуникативные: умеет 

работать самостоятельно по 

индивидуальному маршруту 

восполнения проблемных зон в 

обучении. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА - 29Ч. 

58. И.А.Бунин: 

страницы 

биографии. 

Рассказ 

«Косцы»  как 

поэтическое 

воспоминание о 

Родине.(1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Бунин. «Кос- 

Краткий рассказ 

о писателе 

(детство и 

начало 

литературной 

деятельности). 

Восприя тие  

прекрасного 

героями 

рассказа.  

Эстетическое и 

этическое в  

рассказе. 

Кровное родство 

героев с 

бескрайними 

просторами 

Русской земли, 

душевным  

складом песен и 

сказок. Поэти- 

ческое воспоми 

нание о родине.  

Рассказ в 

актёрском 

исполнении. 

 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

рассказа и его 

полноценное 

восприятие; ответы 

на вопросы; 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи, 

комментированное 

чтение; анализ текста. 

Знать факты жизни 

писателя, 

положенные в основу 

рассказа «Косцы»; 

понимать авторское 

отношение к 

описываемым 

событиям; уметь 

сравнить 

произведение Бунина 

со стихотворениями 

русских поэтов о 

родной природе и 

родине; объяснить, 

что их сближает, 

сопоставить 

произведение 

художественное с 

живописным 

полотном, 

проникнуться особым 

сочувствием к 

косцам, понимать их 

удаль и свободу, их 

чувство любви к 

родной стороне. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

59 И.А.Бунин. 

«Подснежник»  

  Урок 

внеклассного 

Тема 

исторического  

Анализ 

стихотворения, 

Уметь подробно 

анализировать текст 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

Осваивает новые виды 

деятельности, 



(урок 

внеклассного  

чтения ).  

 (1 ч) 

 

чтения прошлого 

России. 

Праздники и  

будни в жизни 

главного героя.  

Приёмы 

антитезы и 

повтора в  

композиции 

рассказа. Смысл  

названия 

рассказа 

самостоятельная 

творческая работа 

стихотворения, 

определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, 

создавать небольшую 

зарисовку 

(воспоминание о 

природе). 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия, уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

участвует в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества.  

60. В.Г.Короленко. 

Слово о 

писателе. «В 

дурном 

обществе»(1ч) 

  

 

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Краткий рассказ 

о  

писателе 

(детство и 

начало 

литературной 

деятельности). 

Изображение 

жизни детей из 

богатой и бедной 

семей. Вася и его 

отец. Развитие 

их отношений.  

Знакомство с 

Валеком и 

Марусей. 

 

Чтение статьи о 

писателе; осмысление 

сюжета 

произведения, 

изображенных в нем 

событий, характеров, 

ответы на вопросы; 

пересказ, близкий к 

тексту, выборочный 

пересказ; заочная 

экскурсия по Княж-

городку, устное 

словесное рисование; 

комментирование 

художественного 

текста, установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи. 

Знать факты жизни 

писателя, сюжет 

повести, основных 

героев в их 

взаимосвязи; 

понимать, в какое 

время происходят 

события, наблюдать 

за художественными 

средствами, 

создающими образ 

одинокого ребенка; 

уметь объяснять роль 

пейзажа, портрета, 

сравнения в описании 

Васи, причины 

отчуждения между 

Васей и его отцом, 

характер Васи, его 

чуткую душу, 

попытки разорвать 

круг одиночества. 

Регулятивные: формирует 

ситуации саморегуляции  

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е 

операциональный опыт. 

Познавательные: применяет 

методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные: 

интегрируется в группу 

сверстников и строит 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитание чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны. 

61. Сюжет и 

композиция 

повести            

«В дурном 

обществе».(1ч) 

  

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Лабораторная 

работа в парах 

сильный-слабый 

по алгоритму 

выполнения 

задачи по теме 

при 

консультатавной 

помощи учителя. 

Общение Васи с 

Валеком и Ма- 

Беседа по вопросам, 

работа с текстом 

произведения, 

выразительное 

чтение, составление 

плана повести, работа 

над планом 

характеристики 

героев. 

Знать определение 

понятий 

«композиция»; 

«сюжет»; «повесть»; 

виды эпических 

произведений;  уметь 

выделять границы 

эпизодов повести, 

различать виды 

эпических 

произведений, 

Регулятивные: умеет 

пользоваться приёмом 

продуктивного чтения для 

выработки алгоритма 

самостоятельного освоения 

текста. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строит речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: умеет 

Формирование оценки 

содержания 

художественных 

произведений, поступ-

ков литературных 

персонажей на основе 

сформированных 

личностных ценностей. 



русей. Доброта и 

сострадание  

героев. Вася и 

Валек.Тыбурций  

и судья. 

Размышления 

героев.  

Портрет как 

средство  

Характеристики 

героев 

 

определять 

особенности 

композиции 

произведения. 

владеть монологической и 

диалогической формами речи, 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать её. 

62. В дурном обще- 

стве»: «дурное 

общество» и  

«дурные дела».  

  (1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики. 

Изображение  

серого сонного 

города и его  

оби тателей. 

Равнодушие 

окру- 

жающих людей к 

беднякам.  

Смысл образа 

старого Януша.  

Взаимопониман

ие – основа  

отношений в 

семье. Понятие о 

повести. 

  

Пересказ, близкий к 

тексту; 

выразительное чтение 

заключительной 

сцены; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных 

связей; 

сопоставительный 

анализ образов 

героев, работа с 

иллюстрациями. 

Знать определение 

понятия 

«композиция»; уметь 

объяснять роль 

противопоставления 

образов в повести, 

причины различных 

отношений между 

родителями и детьми, 

характеризовать 

литературного героя 

на основании его 

поступков, 

определять роль 

портрета и пейзажа в 

понимании 

характеров героев, 

позицию автора и его 

отношение к 

изображаемому, к 

героям, в первую 

очередь, к Васе, 

определять 

особенности 

композиции 

произведения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, осуществляет поиск 

причин и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

 

63. В дурном обще- 

стве»  

(урок развития 

речи ).  (1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

Урок 

общемето-

дической 

направленнос- 

ти. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

Выразительное 

чтение глав, работа 

над языком повести, 

беседа, анализ 

эпизодов 

Уметь определить 

границы эпизода в 

произведении, 

пересказать его 

кратко, назвать его 

тему, озаглавить, 

обосновать: 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 



заданий в малых 

группах. 

Подготовка к 

письменному 

ответу на 

проблемный 

вопрос. 

 

насколько эпизод 

важен в раскрытии 

темы всего 

произведения, его 

роль в композиции; 

дать характеристику 

персонажам, 

действующим в 

эпизоде, проследить 

динамику (развитие) 

их чувств, поведения, 

оценить их речь, 

выявить авторское 

отношение; 

сформулировать 

общий вывод о роли 

эпизода в 

произведении. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

член общества. 

64. С.А.Есенин. 

Слово о поэте. 

Образ родного 

дома в 

стихотворениях 

Есенина.(1ч) 

  

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Краткий рассказ 

о поэте (детство, 

юность, начало  

творческого 

пути). 

Поэтизация  

картин малой 

родины как ис- 

точник 

художественного 

образа. Осо 

бенности 

поэтического  

языка Есенина. 

Стихотворения  

в актёрском 

исполнении . 

 

Чтение статьи о 

поэте, чтение 

стихотворений, их 

восприятие, ответы 

на вопросы, 

выразительное чтение 

Знать основные 

события жизни 

С.Есенина, факты его 

жизни; уметь 

объяснять, почему в 

одном стихотворении 

ритм быстрый, 

динамичный, в 

другом – 

размеренный, 

неторопливый; 

понимать, каким 

настроением 

окрашены 

стихотворения, уметь 

передавать это 

настроение в 

процессе 

выразительного 

чтения. 

Регулятивные: выполняет 

учебные действия, умеет 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: умеет искать 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Коммуникативные: умеет 

определять общую цель и пути е 

достижения. 

Воспитание чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны. 

65. П.П.Бажов. 

Рассказ о жизни 

и творчестве 

писателя. 

«Медной горы 

Хозяйка». 

Образы Степана 

  

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

  Краткий 

рассказ о 

писателе 

(детство и 

начало  

литератур ной 

деятельности).  

Чтение статьи о 

писателе; 

комментированное 

чтение, работа над 

пересказом, 

знакомство с жанром 

сказа, с его отличием 

Знать факты жизни и 

творчества писателя, 

жанр сказа; уметь 

отличать сказ от 

сказки; пересказывать 

сказ, аналитически 

читать. 

Регулятивные: умеет ставить 

совместно с учителем учебную 

задачу на основе соотнесения 

усвоенного и нового материала. 

Познавательные: овладевает 

навыками смыслового чтения, 

умеет структурировать знания. 

Воспитание чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны. 



и Хозяйки 

Медной горы. 

Отличие сказа 

от сказки.(1ч) 

Реальность и 

фантастика в  

сказе. Честность, 

добросовест-

ность, 

трудолюбие и 

талант  

Степана. Образ 

Хозяйки Мед 

 

от сказки Коммуникативные: умеет 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

66. Язык сказа. 

Реальность и 

фантастика в 

сказе.  

Честность, 

добросовест-

ность, 

трудолюбие и 

талант главного 

героя.(1ч) 

  

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Сказ как жанр 

литературы. 

Своеобразие 

языка, инто- 

нации сказа. 

Сказ и сказка. 

Иллюстраторы 

сказов Бажова ( 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирова-

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Работа над языком 

сказа, выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, 

обсуждение 

иллюстраций  

Знать язык сказа; 

уметь находить в 

сказе реальное и 

фантастическое, 

давать 

характеристику 

Степану. 

Регулятивные: умеет 

планировать последовательность 

действий в соответствии с 

поставленной целью. 

Познавательные: умеет 

анализировать объект с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: умеет 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Формирование 

устойчивого 

следования в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям, 

сложившимся в 

истории и культуре 

нашего народа. 

67. К.Г.Паустовс-

кий: страницы 

биографии. 

Сказка «Теплый 

хлеб». Герои 

сказки.(1ч) 

  

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

 Краткий рас 

сказ о писателе 

(детство и нача- 

ло литературной 

деятельности).  

Герои сказки и 

их поступки.  

Филька и 

бабушка. Образ 

сказочного коня. 

Нравственные  

проблемы 

сказки: доброта 

и сострадание. 

Тема 

коллективного  

труда. 

Чтение статьи о 

писателе, викторина, 

беседа по 

содержанию сказки, 

работа над главными 

героями сказки. 

Знать автора, факты 

его жизни, сюжет 

сказки; героев сказки; 

уметь объяснять 

смысл названия 

сказки. 

Регулятивные: развивает 

способности к регуляции 

деятельности по решению 

поставленных задач. 

Познавательные: умеет видеть 

тему и проблему произведения, 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: применяет 

метод информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающегося в 

поступках, 

направленных на 

помощь другим 

посредством 

исправления 

собственных ошибок. 

 



 

68. Выразитель-

ность и 

красочность 

языка. 

Сравнения и 

эпитеты в сказке 

К.Г.Паустовс-

кого «Теплый 

хлеб».(1ч) 

  

 

 

 

Урок развития 

речи 

Реальное и 

фантасти-ческое 

в сказке. 

Фольклорные  

образы. Развитие 

понятия о  

пейзаже. Роль 

пейзажных кар- 

тин в сказке. 

Языковое 

мастер- 

ство писателя (1 

ч 

 

Анализ текста, работа 

над языком рассказа, 

над  

изобразительно-

выразительными 

средствами языка: 

сравнением и 

эпитетами, 

творческая работа  

( сочинение-

миниатюра «Я увидел 

чудо…»). 

Уметь видеть 

необычное в 

обычном, 

выразительность и 

красочность языка, 

лиризм описаний, 

находить эпитеты и 

сравнения в сказке, 

анализировать текст. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, осуществляет поиск 

причин и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

проявляет способность 

к самооценке своих 

действий, поступков. 

69. К.Г.Паустовс-

кий. Рассказ 

«Заячьи лапы». 

Урок 

внеклассного 

чтения.(1ч) 

  

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Природа  

и человек в 

сказках К. Г. 

Паустовского. 

Нравственные 

проблемы 

произведений о 

природе  

и о животных. 

Сказка «Заячьи  

лапы» в 

актёрском 

исполнении  

 

Выборочное чтение 

рассказа, его 

восприятие; краткий 

пересказ; устное 

словесное рисование, 

ком -ментирование 

художественного 

текста 

Знать сюжет рассказа; 

понимать 

взаимоотношения 

героев; уметь 

объяснять смысл 

названия рассказа, 

роль зайца в судьбе 

внука деда Лариона, 

роль описания 

природы в понимании 

событий, 

изображенных в 

рассказе 

Регулятивные: развивает 

способности к регуляции 

учебной деятельности. 

Познавательные: умеет видеть 

тему и проблему произведения, 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: планирует 

учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно 

использует речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Формирование 

способности оценивать 

содержание 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на основе 

личностных ценностей. 

70. С.Я.Маршак. 

Слово о 

писателе. Пьеса-

сказка 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев».(1ч) 

  

 

 

 

 Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Краткий рассказ 

о писателе 

(детство и нача- 

ло литературной 

деятельности).  

Пьесы-сказки 

для детей: 

Чтение статьи о 

писателе, выборочное 

чтение отдельных 

сцен; ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

Знать автора, факты 

его жизни, 

определение понятия 

«драма», понимать 

особенности пьесы 

как особого рода 

художественного 

Регулятивные: развивает 

способность к регуляции учебной 

деятельности, учится оценивать 

полученную информацию с 

точки зрения нужности. 

Познавательные: учится искать 

и выделять необходимую 

Формирование 

способности к 

решению моральных 

дилемм на основе 

собственных знаний и 

опыта, условий для 

правильного 



«Кошкин дом», 

«Горя бояться – 

счастья не 

видать». «Волга 

и Вазуза», «Ста 

руха, дверь 

закрой»,  

«Сказка про 

короля и 

солдата»  

и др. (из книги 

«Сказки разных  

народов»). Их 

герои и нрав- 

ственный смысл  

 

словесное рисование, 

чтение по ролям; 

сопоставление 

художественных 

текстов (легенды и 

сказки) 

произведения, 

своеобразие пьесы-

сказки 

(заимствование 

сюжета, образов, 

создание собственной 

оригинальной 

сказки); уметь 

отличать пьесу от 

других произведений, 

читать драматическое 

произведение. 

информацию, формирует 

способности к освоению новых 

видов деятельности. 

Коммуникативные: умеет 

работать в группе: 

контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнёра. 

личностного 

определения. 

71. Положительные 

и отрицательные 

герои пьесы-

сказки 

«Двенадцать 

месяцев». 

Художественны

е особенности 

пьесы-

сказки.(1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Положительные

и отрицательные  

герои. 

Нравственные 

проблемы  

сказки: добро и 

зло, бескоры-

стие и жадность, 

терпение и  

легкомыслие. 

Пьеса-сказка в  

актёрском 

исполнении . 

 

Осмысление сюжета 

сказки, 

изображенных в ней 

событий; 

инсценирование, 

чтение по ролям, 

устное словесное 

рисование; само-

стоятельный поиск 

ответов на 

проблемные вопросы; 

анализ текста, 

сопоставление сказки 

Маршака с 

народными сказками, 

со сказкой Г.Х. 

Андерсена «Снежная 

королева» 

Знать сюжет сказки, 

уметь 

характеризовать 

героев, их характеры, 

изменение их 

поведения в 

зависимости от 

ситуации; понимать 

гуманистическую 

идею сказки, ее связь 

с русским 

фольклором, уметь 

объяснять, что 

достигает автор 

сочетанием 

фантастического и 

реального в пьесе, 

сопоставлять сказку 

Маршака с 

народными сказками, 

со «Снежной 

королевой» Г.Х. 

Андерсена. 

Регулятивные:  умеет 

планировать последовательность 

действий в соответствии с 

поставленной целью, 

анализировать выбор способа 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников (текст, сообщение 

учителя, наглядные средства), 

анализировать объект с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: умеет 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

вывод. 

Формирование 

способности к 

решению моральных 

дилемм на основе 

собственных знаний и 

опыта, условий для 

правильного 

личностного 

определения. 

72.   Двенадцать 

месяцев»: пьеса-

сказка и её 

народная 

основа.  

(1ч) 

  Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Драма как род  

литературы. 

Особенности 

жанра пьесы-

сказки. 

Фольклорные  

Самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам 

Знать роды и жанры 

литературы; уметь 

выразительно читать 

пьесу по ролям, 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 



 

. 

традиции в 

литературной 

сказке-пьесе. 

Общность и 

различие  

сказки Маршака 

и народной 

сказки. 

 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает 

и обосновывает свою точку 

зрения. 

совершенствовать 

имеющиеся. 

73 Двенадцать 

месяцев»  

(урок развития 

речи ). 

(1 ч) 

 

  Урок развития 

речи 

Подготовка к 

домашнему 

письменному 

ответу на один 

из  

проблемных 

вопросов 

Выразительное 

чтение глав, работа 

над языком повести, 

беседа, анализ 

эпизодов 

Уметь определить 

границы эпизода в 

произведении, 

пересказать его 

кратко, назвать его 

тему, озаглавить, 

обосновать: 

насколько эпизод 

важен в раскрытии 

темы всего 

произведения, его 

роль в композиции; 

дать характеристику 

персонажам, 

действующим в 

эпизоде, проследить 

динамику (развитие) 

их чувств, поведения, 

оценить их речь, 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

74. А.П.Платонов. 

Слово о 

писателе. 

Маленький 

мечтатель 

Андрея 

Платонова в 

рассказе 

«Никита».(1ч) 

  

 

 

 

Урок  

«открытия» 

нового знания. 

Человек и 

природа. 

Краткий рассказ 

о писателе  

(детство и 

начало 

литературной  

деятельности). 

Душевный мир  

главного героя: 

его единство с  

природой. 

Чтение статьи об 

авторе; 

художественный 

пересказ фрагмента, 

составление словаря 

для характеристики 

предметов и явлений; 

комментирование 

эпизода «Встреча с 

отцом», установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

Знать автора, факты 

его жизни, сюжет 

рассказа; понимать 

поведение главного 

героя, общение его с 

окружающим миром 

природы, простоту и 

человечность 

рассказа, его 

диалогичность, 

трогательный образ 

фантазера Никиты, 

Регулятивные:  учится 

планировать ответ, 

комментировать полученную 

информацию. 

Познавательные: учится 

понимать текст в общем, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: умеет 

планировать учебное 

сотрудничество в коллективе, 

проектировать работу в группе: 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности личности 

посредством изучения 

художественного 

произведения, 

воспитание личностных 

ценностей на основе 

образов героев 

произведений. 



Одухотворение 

природы и 

оптимистическое 

восприятие 

диалектики 

окружающего 

мира. Рассказ в 

актёрском  

исполнении  

 

живописи. фантастический мир 

детской души. 

контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнёра. 

75. «Никита»: быль 

и фантастика. 

Жизнь как 

борьба добра и 

зла. Тема 

человеческого 

труда в рассказе 

«Никита». (1ч) 

  

 

 

 

Урок 

общеметоди-

ческой 

направленно-

сти. 

Реальность и  

фантастика в 

рассказе. Разви- 

тие 

представления о 

фантастике в 

литературном 

произведе- 

Самостоятельная 

работа, чтение 

учебных текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, 

воспроизведение 

и применение с 

учетом 

решаемых задач. 

Составление плана 

рассказа; работа с 

иллюстрациями; 

рассказ о Никите; 

наблюдение над 

языком рассказа 

А.П.Платонова; 

сравнительный 

анализ произведений. 

Уметь выделять в 

содержании главное и 

делать выводы, 

находить ключевые 

фразы, отличать язык 

Платонова от языка 

других писателей, 

проводить 

сравнительный 

анализ произведений. 

Регулятивные:  умеет 

анализировать способ выбора 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата, корректировать свою 

деятельность в соответствии с 

поставленной целью. 

Познавательные: умеет 

анализировать объект с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: умеет 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности личности 

посредством изучения 

художественного 

произведения, 

воспитание личностных 

ценностей на основе 

образов героев 

произведений. 

76. В.П.Астафьев: 

детство 

писателя. 

«Васюткино 

озеро». Сюжет 

рассказа, его 

герои.(1ч) 

  

 

 

 

 

 

 

Урок  

общеметоди-

ческой 

направленно-

сти. 

Краткий рассказ 

о писателе 

(детство и 

начало 

литератур ной  

деятельности). 

Поведение героя  

в лесу. 

Бесстрашие, 

терпение,  

любовь к 

природе и её 

Чтение статьи о 

писателе, выборочное 

чтение эпизодов, 

восприятие 

прочитанного; 

пересказ, ответы на 

вопросы; чтение по 

ролям; 

комментирование 

текста 

художественного 

произведения, 

Знать автора, факты 

его жизни, судьбу 

рассказа «Васюткино 

озеро», его 

содержание, сюжет, 

героев; уметь 

охарактеризовать 

чувства и поведение 

мальчика, его 

состояние, используя 

авторскую лексику; 

понимать смысл 

Регулятивные:  умеет соотносить 

свои знания с поставленной 

целью, комментировать 

полученную информацию. 

Познавательные: учится 

понимать текст в общем, учится 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: умеет 

планировать учебное 

сотрудничество в коллективе 

проектировать работу в группе: 

Формирование оценки 

содержания 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на основе 

сформированных 

личностных ценностей, 

воспитание личностных 

ценностей на основе 

образов 



понимание, 

находчивость в 

экстремальных 

ситуациях. 

Картины  

сибирской 

природы и их 

нравственный 

смысл . 

 

установление 

ассоциативных связей 

с про -изведением 

живописи. 

заглавия, значение 

картин природы. 

контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнёра. 

художественного 

произведения. 

77. Человек и 

природа                   

в рассказе 

В.П.Астафьева 

«Васюткино 

озеро».(1ч) 

  

 

 

Урок  

общеметоди-

ческой 

направленно-

сти. 

  «Открытие» 

Васюткой ново 

го озера. Основ- 

ные черты ха 

рактера 

Васютки.  

Становление 

характера героя 

в  

слож ных 

испытаниях. 

Автобио- 

графичность 

рассказа. Герой 

и автор. 

 

Осмысление сюжета 

рассказа, ответы на 

вопросы; составление 

киносценария на тему 

«Как Васютка 

заблудился», устное 

словесное рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения 

Понимать отношение 

Васютки к 

окружающему миру; 

уметь объяснять: 

поведение героя в 

лесу, какие качества 

характера помогают 

ему бороться со 

страхом, как меняется 

отношение мальчика 

к природе на 

протяжении всего 

повествования, 

каково авторское 

отношение к 

изображаемому (роль 

пейзажа, метафор, 

сравнений в 

понимании характера 

Васютки). 

Регулятивные:  умеет 

анализировать выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата. 

Познавательные: умеет 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников (текст, сообщение 

учителя, наглядные средства), 

анализировать объект с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: умеет 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, принимать 

решения и делать выводы. 

Формирование оценки 

содержания 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на основе 

сформированных 

личностных ценностей, 

воспитание личностных 

ценностей на основе 

образов 

художественного 

произведения. 

78, 

79 

Подготовка к 

классному 

письменному  

ответу на один 

из проблемных 

вопросов. (2ч) 

 

  Урок развития 

речи. 

Уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы. 

Подготовка к 

сочинению, 

обсуждение планов, 

работа над 

сочинением. 

Знать общий принцип 

составления сложного 

плана; уметь 

концентрировать 

внимание «здесь» и 

«сейчас», 

мобилизовывать свою 

творческую энергию; 

понимать, что надо 

надеяться на 

собственные силы. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, осуществляет поиск 

причин и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

проявляет способность 

к самооценке своих 

действий, поступков. 



Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

ПОЭТЫ О ВОв (1941 - 1945)  

80. Поэтическая 

летопись 

Великой 

Отечественной 

войны. 

А.Т.Твардов-

ский. «Рассказ 

танкиста».(1ч) 

  

 

 

Урок  

общеметоди-

ческой 

направленнос-

ти. 

Стихотворные 

произведения о 

войне.  

Патриотические 

подвиги детей  

в годы Великой 

Отечественной  

войны. Краткий 

рассказ о поэте и 

его военной 

биографии.  

Характеристика 

героев стихо-

творения. 

Стихотворение в 

актёрском 

исполнении . 

 

Выразительное 

чтение и частичный 

анализ 

стихотворений. 

Знать поэтическую 

летопись Великой 

Отечественной 

войны, факты из 

биографии 

А.Т.Твардовского, 

жанровые 

особенности баллады; 

уметь переживать 

события, 

рассказанные в 

стихотворении, 

усваивать его 

интонацию и ритм. 

Регулятивные:  умеет 

анализировать выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата, 

планировать алгоритм ответа, 

формировать умение работать в 

группе. 

Познавательные: умеет 

воспринимать стихотворный 

текст, вычленять нужную 

информацию, формирует навыки 

выразительного чтения, 

развивать навыки анализа 

художественного текста. 

Коммуникативные: формирует 

навыки комментированного 

чтения, умеет строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения и позицию. 

Формирование чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

свое страны 

посредством изучения 

художественных 

произведений на 

историческую тему, 

воспитании 

личностных ценностей 

на основе образов 

героев лирических 

произведений. 

81. Подвиг бойцов 

крепости-героя 

Бреста. 

К.М.Симонов 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…».  

Поэма-баллада 

«Сын 

артиллериста».(

1ч) 

  

 

Урок  

общеметоди-

ческой 

направленнос-

ти. 

Краткий рассказ 

о поэте и его 

военной 

биографии.  

Война и дети – 

трагическая и  

героическая тема 

произведений  

о Великой 

Отечественной 

войне. 

Стихотворение в 

актёрском  

исполнении. 

 

Выразительное 

чтение и частичный 

анализ стихотворений 

Знать о бойцах 

крепости-героя 

Бреста, факты из 

жизни поэта; уметь 

наблюдать над 

сюжетом в 

лирическом 

произведении, 

выразительно читать. 

Регулятивные:  умеет 

анализировать выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата, 

планировать алгоритм ответа, 

формировать умение работать в 

группе. 

Познавательные: умеет 

воспринимать стихотворный 

текст, вычленять нужную 

информацию, формирует навыки 

выразительного чтения, 

развивать навыки анализа 

художественного текста. 

Коммуникативные: формирует 

навыки комментированного 

чтения, умеет строить 

Формирование чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

свое страны 

посредством изучения 

художественных 

произведений на 

историческую тему, 

воспитании 

личностных ценностей 

на основе образов 

героев лирических 

произведений. 



монологическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения и позицию. 

ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ 20 ВЕКА О РОДИНЕ 

82. Стихотворения 

И.А.Бунина. 

«Помню – 

долгий зимний 

вечер…» Дон -

Аминадо 

«Города и 

годы».(.(1ч) 

   

 

 

 

Урок  

общеметоди-

ческой 

направленнос-

ти. 

 Стихотворные 

лирические 

произведения о 

родине, родной 

природе как 

выражение 

поэтического 

восприятия 

окружающего 

мира и 

осмысление 

собственного 

мироощущения, 

настроения. 

Поэтическое 

восприятие 

окружающего 

мира природы и 

своего места в 

нём. 

Стихотворения в 

актёрском ис-

полнении  

Чтение 

стихотворений, 

полноценное их 

восприятие; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное рисование. 

Знать автора 

стихотворения; уметь 

выразительно читать 

стихотворения, 

зрительно 

представлять 

картины, которые 

воссоздают поэты, 

находить 

художественные 

средства, 

помогающие авторам 

передать свое 

настроение, уметь 

определить их роль. 

Регулятивные:  умеет 

анализировать выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах, формировать навыки 

выразительного чтения. 

Коммуникативные: формирует 

навыки комментированного 

чтения, умеет строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения и позицию. 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира с 

целью гармоничного 

развития личности. 

83. Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; А. 

Прокофьев. 

«Алёнушка»; Н. 

Рубцов. «Родная 

деревня». (1ч) 

  

 

 

Урок  развития 

речи. 

Образ родины в 

стихах о 

природе. 

Конкретные 

пейзажные 

зарисовки и 

обобщённый 

образ России. 

Сближение 

образов 

волшебных 

сказок и русской 

природы в 

лирических 

стихотворениях. 

Стихотворения в 

актёрском 

исполнении  

Чтение 

стихотворений, 

полноценное их 

восприятие; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное рисование, 

установление 

ассоциативных связей 

с произведением 

живописи. 

Знать авторов 

стихотворений и 

картины; уметь 

сопоставлять 

произведения: 

каждого 

стихотворения с 

картиной 

В.М.Васнецова и 

двух стихотворений 

друг с другом; 

понимать, что один и 

тот же факт жизни 

по-разному 

воплощается и 

переосмысливается в 

творчестве различных 

героев. 

Регулятивные:  умеет 

анализировать выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах, формировать навыки 

выразительного чтения, 

развивать навыки 

сопоставительного анализа 

художественного текста. 

Коммуникативные: формирует 

навыки комментированного 

чтения, умеет строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира с 

целью гармоничного 

развития личности. 



зрения и позицию. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ - 3 Ч. 

84, 

 

Саша Черный. 

Рассказы 

«Кавказский 

пленник» (1ч) 

  

 

 

Урок  

общеметоди-

ческой 

направленнос-

ти. 

  Краткий 

рассказ о поэте 

(эмиграция, 

произведения 

для детей). 

Образы детей в 

рассказе. Образы 

и сюжеты 

литературной 

классики в 

рассказе. 

Развитие 

понятия о юморе  

Чтение статьи о 

писателе, ответы на 

вопросы, обсуждение  

содержания, обучение 

выразительному 

чтению по ролям 

Знать автора, факты 

его биографии, сюжет 

рассказов, их героев, 

понятие «юмор»; 

уметь сжато 

пересказывать, 

инсценировать. 

Регулятивные:   умеет 

анализировать выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Коммуникативные: умеет 

формулировать свою точку 

зрения в монологическом 

высказывании. 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира с 

целью гармоничного 

развития личности. 

85 Саша Черный 

«Игорь-

Робинзон». 

Юмор (1ч) 

  Урок  

общеметоди-

ческой 

направленнос-

ти  

Образы и 

сюжеты 

литературной 

классики. Юмор 

и его роль в 

рассказе 

 

Пересказ эпизодов; 

анализ текста 

,обсуждение  

содержания, обучение 

выразительному 

чтению по ролям 

Знать автора, факты 

его биографии, сюжет 

рассказов, их героев, 

понятие «юмор»; 

уметь сжато 

пересказывать, 

инсценировать. 

Регулятивные:   умеет 

анализировать выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Коммуникативные: умеет 

формулировать свою точку 

зрения в монологическом 

высказывании. 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира с 

целью гармоничного 

развития личности. 

86. Стихотворения-

шутки. Ю.Ч. 

Ким. «Рыба-

кит» как 

юмористическое 

произведение. 

(1ч) 

  

 

 

Урок 

внеклассного 

чтения. 

 Краткий рассказ 

о поэте, его 

биографии и его 

песнях. 

Юмористически

й характер песни 

Кима. Её 

жанровое 

своеобразие. 

Особенности 

ритма, рифмы, 

комические 

образы, повторы, 

неожиданные 

словосочетания  

 

Чтение статьи 

учебника об 

Ю.Ч.Киме, 

выразительное чтение 

стихотворений-шуток 

Знать факты из жизни 

поэта, особенности 

стихотворений-

шуток; уметь 

выразительно читать. 

Регулятивные: умеет 

анализировать выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата, 

планировать алгоритм ответа. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах, формировать навыки 

выразительного чтения. 

Коммуникативные: формирует 

навыки комментированного 

чтения, умеет строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения и позицию. 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира с 

целью гармоничного 

развития личности. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА – 15 ч. 



87 . P. JI  

Стивенсон. 

«Вересковый 

мёд»: верность 

традициям 

предков. (1ч) 

  Урок 

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти.  

Краткий рассказ 

о писателе. 

Бережное 

отношение к 

традициям пред-

ков. Подвиг 

героя во имя со-

хранения 

традиций. 

Развитие 

понятия о 

балладе. Её 

драматический 

характер 

Чтение статьи об 

авторе, чтение 

эпизодов; ответы на 

вопросы, осмысление 

сюжета, 

изображенных в 

произведении 

событий. 

Уметь отобрать 

эпизоды, 

помогающие ярче 

увидеть характер 

героя, его 

взаимоотношения с 

друзьями; 

проследить, как 

мальчишеское 

озорство и неуемная 

фантазия сменяются 

мужеством и 

находчивостью перед 

лицом смертельной 

опасности. 

Регулятивные:  умеет подбирать 

в  тексте доказательства свои 

гипотезам, корректировать ответ. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять нужную для ответа 

информацию, выдвигать 

гипотезы при работе с текстом и 

их обосновывать; делать выводы. 

Коммуникативные: умеет 

строить монологическое 

высказывание, учитывать мнение 

других. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

зарубежных писателей, 

оценочного отношения 

к содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на основе 

личностных ценностей. 

88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даниэль Дефо. 

Слово о 

писателе. 

«Робинзон 

Крузо» (1ч) 

  

 

 

 

Урок 

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

  Краткий 

рассказ о 

писателе. Жизнь 

и необычайные 

приключения 

Робинзона 

Крузо. 

Фрагменты 

романа в 

актёрском 

исполнении. 

Чтение статьи о 

писателе, чтение гл. 6 

«Робинзон на 

необитаемом 

острове»; ответы на 

вопросы, пересказ 

(воспроизведение 

сюжета); 

сопоставление 

художественных 

произведений. 

 

Знать автора, факты 

его биографии, сюжет 

романа; уметь 

воспроизводить все 

приключения и 

события в жизни 

Робинзона; понимать 

авторское отношение 

к изображаемому, 

глубокое уважение к 

человеческому труду, 

изображение труда 

как основы жизни. 

Регулятивные:  развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности 

(самостоятельность, 

целенаправленность), учится 

комментировать полученную 

информацию. 

Познавательные: учится 

понимать текст в общем, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: умеет 

планировать учебное 

сотрудничество в коллективе, 

проектировать работу в группе, 

контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнёра. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

зарубежных писателей, 

оценочного отношения 

к содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на основе 

личностных ценностей. 



89 Д.Дефо. «Робин-
зон Крузо»: 
характер героя. 
 (1 ч) 

  Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти.  

Характер героя 

(смелость, му-

жество, 

находчивость, 

несгибаемость 

перед 

жизненными об-

стоятельствами). 

Иллюстрации к 

роману 

Выбор ответа в 

тестовых заданиях 

Уметь определять в 

тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства, отличать 

речь прозаическую и 

стихотворную, 

использовать 

первоначальные 

представления о 

стихосложении (ритм, 

рифма, строфа) при 

выборе ответа. 

Регулятивные:  умеет 

планировать алгоритм ответа и 

работать самостоятельно. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять необходимую 

информацию, синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

Коммуникативные: умеет 

строить монологическое 

высказывание. 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствуют 

имеющиеся.  

90 Д. Дефо. 

«Робинзон 

Крузо»: 

произведение о 

силе 

человеческого 

духа.  

(1 ч) 
 

  Урок 

рефлексии 

Робинзон и 

Пятница. Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека. 

Робинзонады в 

литературе и  

искусстве 

(«Игорь-

Робинзон» Саши 

Чёрного; 

«Васюткино  

озеро» В. 

Астафьева) 

Презентация 

сочинений, рисунков, 

иллюстраций к 

любимым 

произведениям, 

инсценирование 

самостоятельно 

прочитанных книг, 

ответы на вопросы 

викторины «Знаете ли 

вы литературных 

героев?».  

Уметь отобрать 

эпизоды, 

помогающие ярче 

увидеть характер 

героя, его 

взаимоотношения с 

друзьями; 

проследить, как 

мальчишеское 

озорство и неуемная 

фантазия сменяются 

мужеством и 

находчивостью перед 

лицом смертельной 

опасности. 

Регулятивные:  умеет подбирать 

в  тексте доказательства свои 

гипотезам, корректировать ответ. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять нужную для ответа 

информацию, выдвигать 

гипотезы при работе с текстом и 

их обосновывать; делать выводы. 

Коммуникативные: умеет 

строить монологическое 

высказывание, учитывать мнение 

других. 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира с 

целью гармоничного 

развития личности. 

91 Х-К. Андерсен. 

«Снежная 

королева»: 

реальность и 

фантастика.  

(1ч) 

 

  Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти.  

Краткий рассказ 

о писателе. 

Реальное и  

фантастическое 

в сказке. Кай и 

Герда. Понятие о 

художественной 

детали. 

Символический 

смысл 

фантастических 

образов и 

художественных 

деталей в сказке 

Чтение статьи 

учебника об 

Андерсене, 

выборочное чтение 

сказки, ее 

восприятие; ответы 

на вопросы, 

осмысление сюжета 

сказки, 

изображенных в ней 

событий, характеров 

(выборочный 

пересказ отдельных 

глав, составление 

плана, 

воспроизводящего 

Знать: в чем 

заключается 

своеобразие 

художественного 

мира Андерсена-

сказочника, 

определяемого 

эпохой, 

национальными 

особенностями и 

личной судьбой 

писателя; события его 

жизни, повлиявшие 

на выбор замысла 

сказок; понимать 

сюжет сказки 

Регулятивные:  развивает 

способности к регуляции 

учебной деятельности, учится 

корректировать полученную 

информацию. 

Познавательные: учится видеть 

композицию произведения, 

понимать текст в общем, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: умеет 

применять полученные знания 

при ответе, адекватно 

использовать речевые средства и 

грамотно конструировать ответ 

Формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

зарубежных 

сказочников, 

нравственно-

этического оценивания 

содержания 

художественного 

произвед ения. 



композицию сказки, 

определение главных 

эпизодов); 

установление 

ассоциативных связей 

эпизодов с 

иллюстрациями. 

«Снежная королева», 

особенности ее 

композиции, деление 

на главы 

(самостоятельность 

сюжета каждой 

главы); уметь 

выбирать эпизоды 

для характеристики 

персонажей, 

устанавливать 

ассоциативные связи 

с иллюстрациями. 

92 X.-К. Андерсен. 

«Снежная 

королева»: 

сказка о великой 

силе любви(1ч) 

  Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти.  

В поисках Кая. 

Друзья и враги 

Герды. 

Внутренняя 

красота героини. 

Мужественное 

сердце Герды. 

Иллюстрации к 

сказке  

Рассказ о сказочнике, 

выборочный пересказ 

отдельных эпизодов; 

выразительное чтение 

эпизода «Герда в 

чертогах Снежной 

королевы», 

сообщения о героях 

сказки; 

сопоставление со 

сказкой А.С.Пушкина 

«Сказка о мертвой 

царевне». 

Уметь рассказывать 

интересные события 

из жизни Андерсена, 

называть признаки 

жанра произведения 

Андерсена, 

определять 

особенности 

авторской сказки, 

доказывать, ис-

пользуя примеры из 

текста, каким 

Андерсен 

представляет мир, 

который любит, 

какой мир ему 

противопоставляет; 

давать 

характеристику 

героям с опорой на 

текст, объяснять, 

какие черты народной 

сказки использует 

сказочник; выявлять 

общее и 

отличительное при 

сопоставлении сказки 

Андерсена со сказкой 

Пушкина. 

Регулятивные:  умеет выполнять 

учебные действия постановки 

задачи на основе узнанного, 

планировать алгоритм ответа, 

корректировать ответ. 

Познавательные: овладевает 

навыком смыслового чтения, 

развивает навыки анализа 

художественного текста, умеет 

выбирать критерии для 

сравнения персонажей, 

выдвигать гипотезы при работе с 

текстом и их обосновывать. 

Коммуникативные: умеет 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения и позицию  

Формирование 

оценочного отношения 

к содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на основе 

личностных ценностей.  

93 Х.-К. Андерсен. 

«Снежная 

  Урок  

общеметодиче-

Снежная 

королева и Герда 

Выбор ответа в 

тестовых заданиях 

Уметь высказывать 

мнение о 

Регулятивные:  умеет выполнять 

учебные действия постановки 

Формирование 

познавательного 



королева»: «что 

есть красота?» 

 

ской 

направленнос-

ти.  

– 

противопоставле

ние красоты 

внутренней и 

внешней. Победа 

добра, любви и 

дружбы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведениях, 

аргументируя свой 

ответ (определять 

жанр произведения, 

его тему, идею, 

замысел автора, 

взаимоотношения 

героев), защищать 

иллюстрации к 

любимым 

произведениям, уметь 

выбрать эпизод для 

инсценирования и 

объяснить его роль в 

композиции 

художественного 

произведения. 

задачи на основе узнанного, 

планировать алгоритм ответа, 

корректировать ответ. 

Познавательные: овладевает 

навыком смыслового чтения, 

развивает навыки анализа 

художественного текста, умеет 

выбирать критерии для 

сравнения персонажей, 

выдвигать гипотезы при работе с 

текстом и их обосновывать. 

Коммуникативные: умеет 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения и позицию. 

 

интереса к творчеству 

русских и зарубежных 

писателей, оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей.  

94 Х.-К. Андерсен. 

Сказки (урок 

внеклассного  

чтения (1ч)  

  Урок 

внеклассного 

чтения 

Волшебные 

сказки 

Андерсена. 

Сказки о 

предметах 

окружающего 

мира (1 ч) 

 

Выборочное чтение 

рассказа, его 

восприятие; краткий 

пересказ; устное 

словесное рисование, 

комментирование 

художественного 

текста 

Знать сюжет рассказа; 

понимать 

взаимоотношения 

героев; уметь 

объяснять смысл 

названия рассказа, 

роль зайца в судьбе 

внука деда Лариона, 

роль описания 

природы в понимании 

событий, 

изображенных в 

рассказе 

Регулятивные: развивает 

способности к регуляции 

учебной деятельности. 

Познавательные: умеет видеть 

тему и проблему произведения, 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: планирует 

учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно 

использует речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Формирование 

способности оценивать 

содержание 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на основе 

личностных ценностей  

95 

96 

Х.-К. Андерсен. 

Сказки (уроки 

развития 

речи1).(2 ч) 

  Урок развития 

речи 

Устный и пись-

менный ответ на 

один из про-

блемных 

вопросов 

Подготовка к 

домашнему 

письменному ответу 

на один из  

проблемных вопросов 

Уметь определить 

границы эпизода в 

произведении, 

пересказать его 

кратко, назвать его 

тему, озаглавить, 

обосновать: 

насколько эпизод 

важен в раскрытии 

темы всего 

произведения, его 

Регулятивные:  умеет подбирать 

в  тексте доказательства свои 

гипотезам, корректировать ответ. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять нужную для ответа 

информацию, выдвигать 

гипотезы при работе с текстом и 

их обосновывать; делать выводы. 

Коммуникативные: умеет 

строить монологическое 

высказывание, учитывать мнение 

Формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

зарубежных писателей, 

оценочного отношения 

к содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на основе 



роль в композиции; 

дать характеристику 

персонажам, 

действующим в 

эпизоде, проследить 

динамику (развитие) 

их чувств, поведения, 

оценить их речь. 

других. личностных ценностей.  

97. Марк Твен. 

Слово о 

писателе. 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Жизнь и заботы 

Тома Сойера. 

Неповторимый 

мир детства.(1ч) 

  

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Краткий рассказ 

о писателе. Мир 

детства в 

романе: игры, 

забавы, на-

ходчивость, 

предприимчивос

ть  

Чтение статьи об 

авторе, чтение 

эпизодов; ответы на 

вопросы, осмысление 

сюжета, 

изображенных в 

произведении 

событий, пересказ 

(гл. 12, 21 – о 

проделках Тома);   

установление 

ассоциативных связей 

с произведением 

живописи. 

Знать автора, факты 

его биографии, сюжет 

романа; понимать 

время и место 

действия; уметь 

пересказывать текст, 

составлять рассказ о 

Томе (кто он такой, 

где живет, кто его 

семья, каковы его 

заботы, 

переживания), 

оценивать его 

поступки, 

сопоставлять текст с 

иллюстрацией 

художника. 

Регулятивные:  умеет подбирать 

в  тексте доказательства свои 

гипотезам, корректировать ответ. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять нужную для ответа 

информацию, выдвигать 

гипотезы при работе с текстом и 

их обосновывать; делать выводы. 

Коммуникативные: умеет 

строить монологическое 

высказывание, учитывать мнение 

других. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

зарубежных писателей, 

оценочного отношения 

к содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на основе 

личностных ценностей. 

98 М. Твен. 

«Приключения 

Тома Сойера»: 

дружба героев.  

(1ч) 

  Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти.  

Том и Гек. Том и 

Бекки. Их 

дружба. 

Внутренний мир 

героев романа. 

Причудливое 

сочетание 

реальных 

жизненных 

проблем и 

игровых 

приключенчески

х ситуаций. 

Иллюстрации 

к роману. 

Фрагменты 

романа в 

актёрском 

исполнении 

Осмысление сюжета 

произведения, ответы 

на вопросы, пересказ 

(краткий, 

выборочный, от  лица 

героя); установление 

ассоциативных связей 

с произведением 

живописи, 

комментирование 

художественного 

текста. 

 

Уметь высказывать 

мнение о 

самостоятельно 

прочитанных 

произведениях, 

аргументируя свой 

ответ (определять 

жанр произведения, 

его тему, идею, 

замысел автора, 

взаимоотношения 

героев), защищать 

иллюстрации к 

любимым 

произведениям, уметь 

выбрать эпизод для 

инсценирования и 

объяснить его роль в 

композиции 

художественного 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

Формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

зарубежных писателей, 

оценочного отношения 

к содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на основе 

личностных ценностей. 



произведения. познавательных задач. 

99 «Приключения 

Тома Сойера» 

— любимая 

книга многих 

поколений 

читателей (урок 

развития речи ) 

(1 ч) 

  Урок развития 

речи. 

 Подготовка к 

письменному 

ответу на 

проблемный 

вопрос  

Подготовка к 

домашнему 

письменному ответу 

на один из  

проблемных вопросов  

Уметь определить 

границы эпизода в 

произведении, 

пересказать его 

кратко, назвать его 

тему, озаглавить, 

обосновать: 

насколько эпизод 

важен в раскрытии 

темы всего 

произведения, его 

роль в композиции; 

дать характеристику 

персонажам, 

действующим в 

эпизоде, проследить 

динамику (развитие) 

их чувств, поведения, 

оценить их речь. 

Регулятивные:  умеет подбирать 

в  тексте доказательства свои 

гипотезам, корректировать ответ. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять нужную для ответа 

информацию, выдвигать 

гипотезы при работе с текстом и 

их обосновывать; делать выводы. 

Коммуникативные: умеет 

строить монологическое 

высказывание, учитывать мнение 

других.  

Формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

зарубежных писателей, 

оценочного отношения 

к содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на основе 

личностных ценностей.  

1 

0 

0. 

Джек Лондон. 

«Сказание о 

Кише» что зна-

чит быть 

взрослым? (1ч) 

  

 

 

 

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Краткий рассказ 

о писателе. 

Сказание о 

взрослении 

подростка, вы-

нужденного 

добывать пишу, 

заботиться о 

старших. Уваже-

ние взрослых. 

Черты характера 

мальчика: 

смелость, 

мужество, 

изобретательнос

ть, смекалка, 

чувство 

собственного 

достоинства. 

Преодоление 

сложных 

жизненных 

Сообщение о 

писателе, пересказ 

эпизодов; анализ 

текста 

Уметь отобрать 

эпизоды, 

помогающие ярче 

увидеть характер 

героя, его 

взаимоотношения с 

друзьями; 

проследить, как 

мальчишеское 

озорство и неуемная 

фантазия сменяются 

мужеством и 

находчивостью перед 

лицом смертельной 

опасности. 

Регулятивные:  умеет подбирать 

в  тексте доказательства свои 

гипотезам, корректировать ответ. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять нужную для ответа 

информацию, выдвигать 

гипотезы при работе с текстом и 

их обосновывать; делать выводы. 

Коммуникативные: умеет 

строить монологическое 

высказывание, учитывать мнение 

других. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

зарубежных писателей, 

оценочного отношения 

к содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на основе 

личностных ценностей. 



ситуаций.  

 

101. Джек Лондон. 

«Сказание о 

Кише»: 

мастерство 

писателя.  

(1 ч) 

  

 

 

Урок  

общеметодиче-

ской 

направленнос-

ти. 

Джек Лондон — 

мастер 

изображения 

экстремальных 

жизненных 

ситуаций. 

Мастерство 

писателя в 

поэтическом 

изображении 

жизни северного 

народа. 

Драматизм и 

оптимизм книги 

о северном 

мальчике  

Выбор ответа в 

тестовых заданиях 

Уметь определять в 

тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства, отличать 

речь прозаическую и 

стихотворную, 

использовать 

первоначальные 

представления о 

стихосложении (ритм, 

рифма, строфа) при 

выборе ответа. 

Регулятивные:  умеет 

планировать алгоритм ответа и 

работать самостоятельно. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять необходимую 

информацию, синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

Коммуникативные: умеет 

строить монологическое 

высказывание. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

русских и зарубежных 

писателей, оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей. 

102 

 

Урок контроля. 
(1 ч) 

  

 

 

Итоговый 

урок. 

Индивидуальная 

и парная работа 

с дидактически 

материалом.  

Презентация 

сочинений, рисунков, 

иллюстраций к 

любимым 

произведениям, 

инсценирование 

самостоятельно 

прочитанных книг, 

ответы на вопросы 

викторины «Знаете ли 

вы литературных 

героев?». 

Уметь высказывать 

мнение о 

самостоятельно 

прочитанных 

произведениях, 

аргументируя свой 

ответ (определять 

жанр произведения, 

его тему, идею, 

замысел автора, 

взаимоотношения 

героев), защищать 

иллюстрации к 

любимым 

произведениям, уметь 

выбрать эпизод для 

инсценирования и 

объяснить его роль в 

композиции 

художественного 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствуют 

имеющиеся. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведения. познавательных задач. 



 

 


