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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая       программа    предмета     «Литературное  чтение»  составлена  на основе Примерной программы  начального  общего образования 

(Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях. – М.: «Просвещение» 2010г.) и  программы по литературному   чтению 

В.Ю.Свиридовой  (система  Л.В.Занкова), рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Приказ Минобрнауки России №2080 от 

24.12.2010г.), в соответствии  с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего образования (М., 2009). 

      Содержание программы  направлено   на освоение  учащимися знаний, умений и навыков на базовом  уровне, что соответствует     Образовательной  

программе  школы.  Она  включает  все темы, предусмотренные  федеральным  компонентом государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования по литературному чтению и авторской  программой  учебного  предмета. 

       Рабочая  программа   разработана  на   основе  дидактических принципов, направленных на общее развитие  учащихся, и является  составной  частью 

целостной дидактической  системы  развивающего обучения  Л.В.Занкова. 

Для реализации  Рабочей программы  используется уче6но-методический комплект, включающий: 

1.Учебник Литературное чтение  4 класс. В.Ю.Свиридова.- Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2014. 

Рекомендован  Министерством образования и науки  РФ 

2. Хрестоматия по литературному чтению. 4 класс. В.Ю.Свиридова. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2014. 

Рекомендован  Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИКА   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

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

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

обеспечивает результативность  обучения по другим предметам начальной школы.  

     Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение следующих  целей: 



- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; 

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

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

текстами; 

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

культуре народов многонациональной России и других стран.   

Приоритетной  целью обучения литературному чтению в начальной школе является:  

 формирование  читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности  как средства самообразования. Читательская компетентность  определяется владением техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью  духовной 

потребности  в книге и чтении. 

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

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимание   текста; воспитание интереса к чтению и книге.  Решение  этой задачи предполагает, 

прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка, который во многом определяет  успешность  обучения младшего школьника по 

другим предметам, то есть в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное  умение 

осознанно читать тексты, работать с различной информацией, интерпретировать информацию в соответствии с  запросом. 

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

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

об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники  участвуют в диалоге. Строят монологические высказывания, сопоставляют и 

описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются  справочным  аппаратом учебника, находят информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе. 



   Решение этой задачи способствует понимание художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения определять его 

художественную ценность и анализировать средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных. 

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

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

задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-

этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию  адекватного эмоционального  

состояния как предпосылки  собственного поведения в жизни.                  

3.ОПИСАНИЕ  МЕСТА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ              

      На изучение предмета "Литературное чтение" в  4 классе  отводится 2 часа в неделю. Всего в течение учебного года  68 часов. 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   И  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ     ЧТЕНИЕ» 

  Личностными  результатами обучения  в начальной  школе  являются: 

-  осознание значимости чтения для своего  дальнейшего  развития и успешного обучения; 

- формирование потребности в систематическом  чтении как  средство познания мира и самого себя; 

- знакомство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого  вида искусства; полноценное  восприятие художественной  литературы; эмоциональная  

отзывчивость на прочитанное; высказывание  точки  зрения и уважение   мнения  собеседника. 

У обучающегося    будут сформированы: 

-  интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных произведений; 

- интерес к содержанию и форме художественных произведений; 



- интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

- основы  эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному художественному произведению; 

- эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев литературных произведений; 

- чувство сопричастности своему народу; 

- понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений; 

- общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании.  

- положительное отношение к уроку литературы; 

- интереса к чтению; внутренней мотивации обращения к книге; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), отраженных 

в литературных текстах; 

- способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рассказов и других литературных произведений; 

- доброжелательность, доверие, внимательности, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи; 

- любовь к природе родного края; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека; 

- чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 

- понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах любви, внимания, заботы; 

- понимания своей семейной и этнической идентичности; 

- любви к Родине, представлений  о героическом прошлом нашего народа; 



- чувства ответственности за мир природы; 

-- умение оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных произведений; 

-  первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

- понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке 

  Метапредметными результатами обучения в начальной школе  являются: 

 освоение приёмов поиска нужной информации; овладение  алгоритмами основных учебных действий  по анализу текста; 

умение высказывать свою точку зрения; формирование  представления о правилах и нормах поведения; 

- освоение правил  групповой работы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-- принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

- выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

- выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с    приложениями учебника; 

- произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

- самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во внеурочное время; 

- соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 



- осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 

- проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 

- осуществлять самоконтроль и  самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела программы; 

- осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих; 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия.  

- понимать важность планирования своей деятельности; 

- выполнять учебные действия на основе алгоритма действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 

- пересказывать текст по плану; 

- структурировать знания при сопоставлении текстов; 

- применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения  информации; 

- применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 

- искать информацию, представлять найденную информацию; 

- уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное; 



- знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- работать с учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью значков; 

- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- пользоваться словарными пояснениями учебника; 

- понимать фактическое содержание текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты; 

- понимать структуру построения рассуждения; 

- воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами и видами искусства; 

- проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом пространстве 

Интернета; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме. 

- уметь выделить и сформулировать познавательную цель; 



-- уметь структурировать знания; 

- группировать и классифицировать тексты по разным основаниям; 

 воспринимать смысл слов и словообразования в процессе предварительного чтения; 

- выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

-  выделять в тексте основные части. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать доступные речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

- проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

- участвовать в учебном диалоге; 

- принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих,; участвовать в проектах, инсценировках, спектаклях; 

- видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого; 

- воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

- использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

- принимать участие в обсуждении прочитанного содержания. 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



- договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под   руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе; 

- устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка читательского дневника); 

-проявлять самостоятельность в групповой работе; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

-  выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию относительно процесса деятельности, контролировать и 

оценивать результаты; 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 



- договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

- контролировать действия партнера6 оценивать качество, последовательность действий, выполняемых партнером, производить сравнение 

данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач; 

- осуществлять действия взаимоконтроля. 

В курсе «Литературное чтение» актуализируются межпредметные связи с такими курсами, как «Русский язык», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Тема, раздел 
Количество 

часов 
Базовые знания 

Планируемые результаты 

Виды деятельности учащихся Вида контроля 
Основные 

предметные 
умения 

УУД 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1.  
"Волшебная  
старина" 
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Соотносить 
впечатления от 
стихотворения с 
жизненным 
опытом. 
Воспринимать и 
осмысливать 
живописное 
полотно. 
Сравнивать 
пословицы и 
поговорки. 
Былины. Законы 
народной 
волшебной сказки. 
Мифы и сказки. 
Бытовая сказка ( 
отличие от 
волшебной).Особе
нности авторской 
сказки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осознавать 
значимость 
чтения для 
саморазвития; 
понимать цель 
чтения. 
Эмоционально и 
осознанно 
воспринимать 
различные тексты, 
выявлять их 
особенности, 
главную мысль. 
Читать доступные 
по объему и 
содержанию 
произведения, 
осознавать 
прочитанное, 
соотносить 
поступки героев с 
нравственными 
нормами, делать 
выводы. 
Пересказывать 
текст. 
Декламировать 
стихотворение. 
Осознанно 
воспринимать 
учебный текст, 
информацию, 
представленную  
в  виде  
пиктограммы,  

ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦ 
ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ 
ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʶ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʭ 
ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ; ʦʩʦʟʥʘʥʠʝ 
ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ 
ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʤʝʞʜʫ ʣʶʜʴʤʠ, 
ʩʤʳʩʣʘ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ 
ʧʦʩʪʫʧʢʦʚ ʠ ʧʦʩʪʫʧʢʦʚ ʜʨʫʛʠʭ 
ʣʁ ʜʝʡ. ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ 
ʵʪʠʯʝʩʢʠʝ ʯʫʚʩʪʚʘ ʩʦʚʝʩʪʠ, 
ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʦʩʪʠ ʢʘʢ 
ʨʝʛʫʣʷʪʦʨʳ ʤʦʨʘʣʴʥʦʛʦ 
ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ. ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ 
ʙʘʟʫ ʜʣʷ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʯʫʚʩʪʚʘ 
ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ 
ʟʥʘʢʦʤʩʪʚʘ ʩ ʜʦʩʪʫʧʥʳʤʠ 
ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʤʠ 
ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʤʠ ʨʘʟʥʳʭ 
ʩʪʠʣʝʡ, ʞʘʥʨʦʚ, ʬʦʨʤ. 
ʇʨʠʥʠʤʘʪʴ ʠ ʩʦʭʨʘʥʷʪʴ 

ʫʯʝʙʥʫʶ ʟʘʜʘʯʫ, ʦʪʙʠʨʘʪʴ 

ʩʧʦʩʦʙʳ ʝʝ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ. 

ʉʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʫʯʝʙʥʫʶ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʩ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʤ 

ʦʧʳʪʦʤ. 

ʇʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʩʚʦʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʟʘʜʘʯʝʡ, 

ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʝʝ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ. 

ʆʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʦʠʩʢ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʩ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʫʯʝʙʥʦʡ, 

ʩʧʨʘʚʦʯʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ, ʚ 

ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʤʦʤ 

ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ ʀʥʪʝʨʥʝʪʘ. 

ʉʪʨʦʠʪʴ ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ ʚ ʫʩʪʥʦʡ 

ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ. 

Чтение текста; 
фрагментарное 
перечитывание  для 
уточнения первоначального 
восприятия и ответов на 
вопросы учебника. Работа 
над характеристикой героя и 
выяснение смысла названия, 
которое поможет ученикам-
читателям вывести идею 
произведения. Работа над 
образом героя, составление 
его характеристики, 
выявление роли портрета и 
внутреннего монолога в 
создании образа персонажа. 
Анализ описания картин 
природы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стихотворения 
учим наизусть, 
рисуночный 
пересказ, 
сюжетная 
композиция 
текста, сочинения, 
выразительное 
чтение, 
инсценирование. 
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Пленительные 
напевы 
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« Классическая 
«поэзия. Разные 
образы Родины. 
М.Ю. Лермонтов « 
Бородино». 

осмысливать 
систему заданий. 
Овладевать   
навыками  
осознанного, 
правильного, 
свободного и 
беглого чтения, со 
скоростью, 
позволяющей 
понимать 
прочитанное. 
Участвовать в 
диалоге при 
обсуждении  
учебного  текста  
и  ответов 
на вопросы.  
Рассматривать  и  
объяснять  
символику, 
использованную в 
оформлении 
текста. Углублять  
представление  о  
пословице,  
различать  
пословицы  и 
поговорки. 
Самостоятельно  
использовать 
разные  разделы  
словаря,  
помещенные в 
учебнике.  
– осознавать  
нравственно-
эстетическую 
проблематикиу 
литературного  

ʇʦʥʠʤʘʪʴ ʩʤʳʩʣ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʠ ʥʘʫʯʥʦ-

ʧʦʧʫʣʷʨʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ. 

ʋʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʪʴ ʘʥʘʣʦʛʠʠ 

ʤʝʞʜʫ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʤʠ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʤʠ ʨʘʟʥʳʭ 

ʘʚʪʦʨʦʚ, ʤʝʞʜʫ 

ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʤʠ 

ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʨʘʟʥʳʭ ʚʠʜʦʚ 

ʠʩʢʫʩʩʪʚ. ʇʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʩʚʦʠ 
ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʟʘʜʘʯʝʡ, 

ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʝʝ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ. 

ʇʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦ ʩʪʨʦʠʪʴ 

ʚʥʝʰʥʶʶ ʨʝʯʴ ʩ ʫʯʝʪʦʤ 

ʫʯʝʙʥʦʡ ʟʘʜʘʯʠ, ʚʳʨʘʞʘʪʴ 

ʩʚʦʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ 

ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʤʫ. ɺʳʨʘʞʘʪʴ 
ʩʚʦʠ ʤʳʩʣʠ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʠ 

ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ, ʩʪʨʦʠʪʴ 

ʤʦʥʦʣʦʛʠ ʠ ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ 

ʜʠʘʣʦʛʝ. ʆʮʝʥʠʚʘʪʴ 
ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ 

ʩʚʦʝʡ ʨʘʙʦʪʳ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ 

ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ʇʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʩʚʦʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʟʘʜʘʯʝʡ, 

ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʝʝ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ. 

ʋʯʠʪʳʚʘʪʴ ʥʘʩʪʨʦʝʥʠʝ 

ʜʨʫʛʠʭ ʣʶʜʝʡ, ʠʭ ʵʤʦʮʠʠ ʦʪ 

ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ 

ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. 

 

ï ʟʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʥʥʦʝ  

ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ  ʢ  

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʤʫ  ʯʪʝʥʠʶ,  

ʚʥʫʪʨʝʥʥʷʷ  ʤʦʪʠʚʘʮʠʷ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выделение   главного,   того, 
что необходимо запомнить. 
Рассматривание     картины, 
определение  настроения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выразительное 
чтение стихов, 
Декламация 
стихотворений. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности  
жанра басни. 
Судьба твоего 
ровесника, 
жившего в xix 
веке. Авторская 
сказка и её 
особенности. 
Пьеса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

произведения; 
– уметь 
прослеживать 
судьбу 
литературного  
героя  и  
ориентироваться  
в  системе его  
личностных  
смыслов; 
–учиться  
различным  
видам  
художественной  
деятельности  
(декламация,  
создание  своих  
небольших  
сочинений,  
инсценировка)  
как  средство  
самовыражения; 
– осознавать 
потребностиь  в  
чтении  как  
средстве  
познания  мира  и  
самопознания,  
саморазвития,  
интереса  к  
литературе  и  
другим  видам  
искусства; 
самостоятельно    
работать    с    
книгой 
(учебником,  
хрестоматией,  
справочником, 
дополнительной  

ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ  ʢ  ʢʥʠʛʝ,  ʚ  ʪʦʤ  

ʯʠʩʣʝ  ʩ  ʫʯʝʙʥʳʤʠ  ʠ 

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʤʠ  

ʤʦʪʠʚʘʤʠ;ï ʠʥʪʝʨʝʩ  ʢ  

ʥʝʢʦʪʦʨʳʤ  ʚʠʜʘʤ  

ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ  ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ  

ʥʘ  ʦʩʥʦʚʝ  ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʭ  

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ;ï ʠʥʪʝʨʝʩ  ʢ  

ʤʠʨʫ  ʯʫʚʩʪʚ  ʠ  ʤʳʩʣʝʡ  

ʯʝʣʦʚʝʢʘ,  ʦʪʨʘʞʝʥʥʳʭ  ʚ  

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ;ï ʦʩʥʦʚʳ   

ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ   

ʩʦʧʝʨʝʞʠʚʘʥʠʷ 

ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʤʫ  ʠʣʠ  

ʫʩʣʳʰʘʥʥʦʤʫ  

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʤʫ  

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʶ;ï ʦʩʥʦʚʳ  

ʦʩʦʟʥʘʥʠʷ  ʩʝʤʝʡʥʦʡ,  

ʵʪʥʠʯʝʩʢʦʡ, ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʡ,  

ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ  ʠʜʝʥʪʠʯʥʦʩʪʠ;ï 

ʯʫʚʩʪʚʦ  ʛʦʨʜʦʩʪʠ  ʟʘ  ʩʚʦʶ  

ʈʦʜʠʥʫ,  ʛʝʨʦʠʯʝʩʢʦʝ  

ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʝ  ʧʨʦʰʣʦʝ  

ʈʦʩʩʠʠ,  ʫʤʝʥʠʝ  

ʯʫʚʩʪʚʦʚʘʪʴ  ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʫʶ  

ʩʦʧʨʠʯʘʩʪʥʦʩʪʴ   ʧʦʜʚʠʛʘʤ   

ʠ   ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷʤ   ʝʝ   

ʛʨʘʞʜʘʥ;ï ʦʩʥʦʚʳ  ʜʣʷ  

ʧʨʠʥʷʪʠʷ  ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʭ  

ʪʨʘʜʠʮʠʡ  ʩʚʦʝʡ  ʩʪʨʘʥʳ;ï 

ʦʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ 

ʤʠʨʝ ʧʨʦʬʝʩʩʠʡ, ʠʭ 

ʟʥʘʯʝʥʠʠ  ʠ  ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ(ʃ) 

ï ʚʳʙʠʨʘʪʴ  ʩʧʦʩʦʙʳ  

ʨʘʙʦʪʳ  ʩ  ʪʝʢʩʪʦʤ  ʚ  

ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ  ʦʪ  ʝʛʦ  ʪʠʧʘ  ʠ  

ʩʪʠʣʷ,  ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ  

ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʷʤʠ  ʫʯʝʙʥʠʢʘ;ï 

ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ  ʵʪʘʧʳ  

живописного произведения. 
Уяснение  смысла  
символики,  использованной  
в  картине. Создание  устно  
небольшого 
текста  (анализ  репродукции 
картины). 
Проведение подготовки к 
выразительному  чтению  на  
основе  разметки  текста:  
определение  логического  
ударения,  слов  для  
выделения  голосом,  пауз  –  
логических  и 
психологических. 
Выразительное  чтение  
стихотворного текста  
Декламация стихотворения. 
Выразительное  чтение  
стихотворения. Оценка  
достоинств  декламации или 
выразительного чтения 
учеников. Высказывание     
оценочных 
суждений   (в    соответствии 
с нормами речевого этикета). 
Презентация сообщения, 
подготовленного группой. 
Упражнение   в   восприятии 
и  оценивании  информации 
на слух и с опорой на 
изобразительный ряд. 
Ответы  на  вопросы  по  
содержанию  стихотворения,  
анализ  образа  главного  
героя, нахождение в тексте 
отражения  авторского  
отношения к 
изображаемому. 
Построение  предположения, 

Сообщения по 
теме. 
Презентации. 
Выборочное 
чтение. Мини-
сочинение. 
Пересказ 
.Иллюстрировани
е сказки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

литературой); 
– осуществлять  
планирование  
своей  и  
коллективной  
деятельности  на  
основе  
осознаваемых  
целей,  намечать  
новые  цели; 
– проявлять  
инициативу  при  
ответе  на 
вопросы  и  
выполнении  
заданий,  
поддерживать  
инициативу  
других; 
– осуществлять 
контроль своих 
действий, 
корректировать  
их  с  учетом  
поставленных  
задач; 
– осуществлять  
рефлексию  и  
самооценку, 
адекватно   
оценивать   свои   
действия   и 
действия  
окружающих. 
– устанавливать  
аналогии  между  
литературными  
произведениями  
разных  авторов, 
между  

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ  ʫʯʝʙʥʦʡ  

ʨʘʙʦʪʳ;ï ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ  ʠ  

ʩʦʭʨʘʥʷʪʴ  ʫʯʝʙʥʫʶ  ʟʘʜʘʯʫ, 

ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ  ʝʝ  

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ  ʠ  ʩʧʦʩʦʙʳ  

ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ;ï ʚʥʦʩʠʪʴ  

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ  ʢʦʨʨʝʢʪʠʚʳ  ʚ  

ʩʚʦʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ  ʚ  

ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ  ʦʪ  ʝʝ  

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ;ï ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ  

ʧʦʰʘʛʦʚʳʡ  ʠ  ʠʪʦʛʦʚʳʡ  

ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ  ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ  

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ;ï ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ   

ʫʯʝʙʥʳʝ   ʜʝʡʩʪʚʠʷ   ʚ   

ʫʩʪʥʦʡ, ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ  ʨʝʯʠ  ʠ  

ʚʦ  ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʤ  ʧʣʘʥʝ;ï 

ʩʪʨʦʠʪʴ  ʫʩʪʥʦʝ  ʠ  

ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʝ  ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʝ  

ʩ  ʫʯʝʪʦʤ  ʫʯʝʙʥʦʡ  

ʟʘʜʘʯʠ(ʈ)ï ʧʝʨʝʩʢʘʟʳʚʘʪʴ  

ʪʝʢʩʪ  ʧʦ  ʧʣʘʥʫ;ï 

ʩʪʨʫʢʪʫʨʠʨʦʚʘʪʴ  ʟʥʘʥʠʷ  ʧʨʠ  

ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʝʥʠʠ  ʪʝʢʩʪʦʚ;ï 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ   ʩʭʝʤʳ,   

ʪʘʙʣʠʮʳ   ʢʘʢ   ʩʧʦʩʦʙ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ,   

ʦʩʤʳʩʣʝʥʠʷ   ʠ   ʦʙʦʙʱʝʥʠʷ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ;ï ʟʥʘʪʴ  ʨʘʟʥʳʝ  

ʚʠʜʳ  ʩʣʦʚʘʨʝʡ,  

ʩʧʨʘʚʦʯʥʠʢʦʚ,  

ʵʥʮʠʢʣʦʧʝʜʠʡ;ï ʧʦʣʥʦ  ʠ  

ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ  ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ  

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʡ  ʠ  

ʥʘʫʯʥʦ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʡ  

ʪʝʢʩʪ;ï ʦʙʦʙʱʘʪʴ  ʩʚʝʜʝʥʠʷ,  

ʜʝʣʘʪʴ  ʚʳʚʦʜʳ,  ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ  

ʩʨʘʚʥʝʥʠʷ  ʥʘ  ʨʘʟʣʠʯʥʦʤ  

ʪʝʢʩʪʦʚʦʤ  ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ;ï 

ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ  ʠ  ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦ  

ʩʪʨʦʠʪʴ  ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ  ʚ  

доказательство  или  
опровержение  высказанного  
суждения. 
Объяснение  (или  
восприятие объяснения  
учителя)  поэтических 
образов, выбора слов, 
используемых  в  
произведении  для  
выражения  главной мысли 
стихотворения. 
Выразительное  чтение  
стихотворного текста с 
анализом и  обоснованием  
использования разной 
интонации, пауз, 
темпа,   логического   
ударения. 
Нахождение  и  зачитывание 
строчек в подтверждение 
высказанного  суждения,  
выделение отдельных слов, 
создающих   образ,   
передающих настроение,    
подчеркивающих  
значимость  описываемых 
событий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выразительными  
средствами  
разных  видов  
искусства; 
– строить  
логическое  
рассуждение,  
включающее  
установление  
причинно-
следственных  
связей; 
– проявлять  
самостоятельност
ь  и  
инициативность  в  
решении  учебных  
(творческих)  
задач,  в  т.ч.  в  
подготовке  
сообщений; 
– осуществлять  
поиск  
необходимой  
информации  с  
использованием  
учебной,  
справочной  
литературы,  с  
использованием  
дополнительных  
источников,  
включая  
контролируемое  
пространство  
Интернета; 
– отбирать,  
систематизироват
ь  и  фиксировать  
информацию. 

ʫʩʪʥʦʡ  ʠ  ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ  

ʬʦʨʤʝ(ʇ). 

ï ʚʳʨʘʞʘʪʴ  ʩʚʦʠ  ʤʳʩʣʠ  ʚ  

ʫʩʪʥʦʡ  ʠ  ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ  ʨʝʯʠ,  

ʩʪʨʦʠʪʴ  ʤʦʥʦʣʦʛʠ  ʠ  

ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ  ʜʠʘʣʦʛʝ;ï 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ  ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ  

ʨʝʯʝʚʳʝ  ʩʨʝʜʩʪʚʘ, ʩʨʝʜʩʪʚʘ  

ʠ  ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʳ  ʀʂʊ  ʜʣʷ  

ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʩʚʦʠʭ  ʯʫʚʩʪʚ  ʠ  

ʚʧʝʯʘʪʣʝʥʠʡ;ï ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ  

ʧʦʟʠʮʠʶ  ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʘ,  

ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ  ʥʘʩʪʨʦʝʥʠʝ  

ʜʨʫʛʠʭ  ʣʶʜʝʡ,  ʠʭ  ʵʤʦʮʠʠ 

ʦʪ   ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ   

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ   ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳʠ  

ʜʨʫʛʠʭ  ʚʠʜʦʚ  ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ;ï 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʘʪʴ  ʩ  ʫʯʠʪʝʣʝʤ  ʠ  

ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʘʤʠ;ï ʛʨʘʤʦʪʥʦ  

ʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʪʴ  ʚʦʧʨʦʩʳ;ï 

ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ  ʦʧʳʪ  ʤʧʘʪʠʡʥʦʛʦ  

ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ ʯʫʚʩʪʚ  ʛʝʨʦʷ  

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ,  ʚʩʪʘʚʘʪʴ  ʥʘ  

ʧʦʟʠʮʠʶ  ʜʨʫʛʦʛʦ  ʯʝʣʦʚʝʢʘ,  

ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ  ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ  

ʧʦʟʠʮʠʠ  ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʦʚ;ï 

ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ  ʫʯʘʩʪʠʝ  ʚ  

ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʳʭ  ʧʨʦʝʢʪʘʭ( ʂ). 
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Огонь 
волшебного 
рассказа 
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Наблюдательность 
художника и 
поэта. 
Особенности 
авторской сказки. 
Общее 
представление о 
жанре сказа. 
Художественные 
образы в 
стихотворениях. 
Мир»детей» и 
«мир» взрослых. 
Юмор. 
Разнообразие 
интонаций. 
Лирический герой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Выразительно 
читать или 
декламировать 
стихотворение. 
Осознанно 
воспринимать 
содержание 
текста авторской 
сказки 
и оценивать его 
характер. 
Осознавать 
особенности 
сказки: 
присутствие 
рассказчика со 
своим 
характером, 
взглядом, 
манерой 
говорить. 
Уточнять детали, 
своеобразие 
повествования, 
особенности 
жизни, быта 
героев. Словесное 
рисование 
рассказчика для 
уточнения, 
нахождения 
тексте деталей, 
рисующих его 
образ. 
Осознавать 
неслучайность 
имен героев и 

 

 

 ʟʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʥʥʦʝ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʤʫ 

ʯʪʝʥʠʶ, ʚʥʫʪʨʝʥʥʷʷ 

ʤʦʪʠʚʘʮʠʷ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ ʢ 

ʢʥʠʛʝ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʩ 

ʫʯʝʙʥʳʤʠ ʠ ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʳʤʠ 

ʤʦʪʠʚʘʤʠ;ï ʠʥʪʝʨʝʩ ʢ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʤ ʚʠʜʘʤ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʜʝʪ̫ʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʜʝʢʣʘʤʘʮʠʷ, 

ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʩʚʦʠʭ ʥʝʙʦʣʴʰʠʭ 

ʩʦʯʠʥʝʥʠʡ, ʠʥʩʮʝʥʠʨʦʚʢʘ) 

ʢʘʢ ʩʨʝʜʩʪʚʦ 

ʩʘʤʦʚʳʨʘʞʝʥʠʷ;ï 

ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ 

ʯʝʨʪʘʤ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ ʠ 

ʧʦʩʪʫʧʢʘʤ ʣʶʜʝʡ ʥʘ 

ʧʨʠʤʝʨʝ ʛʝʨʦʝʚ  

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʭ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ;ï ʧʦʥʠʤʘʥʠʝ 

ʤʦʨʘʣʴʥʳʭ ʥʦʨʤ ʧʨʠ ʦʮʝʥʢʝ 

ʧʦʩʪʫʧʢʦʚ ʛʝʨʦʝʚ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ;ï ʦʩʥʦʚʳ 

ʤʦʨʘʣʴʥʦʡ ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʠ, 

ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ ʥʘ ʤʦʨʘʣʴʥʳʝ 

ʥʦʨʤʳ ʠ ʠʭ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ;ï 

ʦʩʥʦʚʳ ʦʩʦʟʥʘʥʠʷ ʩʚʦʝʡ 

ʩʝʤʝʡʥʦʡ, ʵʪʥʠʯʝʩʢʦʡ, 

ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʡ, ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ 

ʠʜʝʥʪʠʯʥʦʩʪʠ;ï ʯʫʚʩʪʚʦ 

ʛʦʨʜʦʩʪʠ ʟʘ ʩʚʦʶ ʈʦʜʠʥʫ, 

ʛʝʨʦʠʯʝʩʢʦʝ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʝ 

ʧʨʦʰʣʦʝ ʈʦʩʩʠʠ, ʫʤʝʥʠʝ 

ʯʫʚʩʪʚʦʚʘʪʴ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʫʶ 

ʩʦʧʨʠʯʘʩʪʥʦʩʪʴ ʧʦʜʚʠʛʘʤ ʠ 

ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷʤ ʝʝ ʛʨʘʞʜʘʥ; 

 
 
 
Упражнение   в   восприятии 
поэтического  текста  на  слух 
и  при  самостоятельном  
чтении. Ответы  на  вопросы  
по  содержанию 
стихотворного 
произведения. 
Нахождение в тексте ответов 
на вопросы. Зачитывание  
вслух  тех  частей текста, 
которые подтверждают,  
обосновывают  высказанное 
суждение. Вычленение 
системы образов 
стихотворения,  нахождение 
средств,  которые  
использовал  автор  для  
передачи  своего  отношения  
к  описываемому. 
Определение настроения 
живописного произведения. 
Понимание,  что  хотел  
выразить художник, анализ 
выразительных  средств  
изобразительного искусства. 
Сравнение   средств  
воздействия  на  слушателя  и  
зрителя разных видов и 
Понимание общего 
содержания произведения: 
различение основного и 
второстепенного плана 
(действия, события, герои). 
Чтение вслух плавно, целыми 
словами с интонационным 
выделением особенностей 
текста, смысловых пауз. 

 
 
 
Выразительное 
чтение 
стихотворений. 
Выборочное 
чтение. 
Декламация 
стихотворений. 
Цитатный 
пересказ.  
Инсценирование. 
Сочинение. Отзыв 
на произведение. 
Чтение по ролям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

персонажей 
сказки. 
Участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
произведения. 
Формировать 
умение 
ориентироваться 
в тексте: 
находить, 
зачитывать и 
пересказывать 
нужные 
фрагменты, 
составлять свое 
мнение о чертах 
характера 
главного героя и 
подтверждать 
свои выводы 
текстом. 
Овладевать 
навыками 
осознанного, 
правильного и 
выразительного 
чтения .Уметь 
интерпретировать 
прочитанное 
(интегрировать 
детали), 
устанавливать 
связи, не 
высказанные в 
тексте напрямую, 
формулировать 
простые выводы с 
опорой на 
содержание 

ï ʦʩʥʦʚʳ ʜʣʷ ʧʨʠʥʷʪʠʷ 

ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʭ ʪʨʘʜʠʮʠʡ ʩʚʦʝʡ 

ʩʪʨʘʥʳ;ï ʦʙʱʝʝ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʤʠʨʝ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʡ, ʠʭ ʟʥʘʯʝʥʠʠ ʠ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ (ʃ)ï ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ 

ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ ʫʩʪʥʦʡ, 

ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ ʠ ʚʦ 

ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʤ ʧʣʘʥʝ;ï 

ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʵʪʘʧʳ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʡ 

ʨʘʙʦʪʳ;ï ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʠ 

ʩʦʭʨʘʥʷʪʴ ʫʯʝʙʥʫʶ ʟʘʜʘʯʫ, 

ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʝʝ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ 

ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ;ï 

ʩʪʨʦʠʪʴ ʫʩʪʥʦʝ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʝ 

ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʝ ʩ ʫʯʝʪʦʤ 

ʫʯʝʙʥʦʡ ʟʘʜʘʯʠ;ï 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʦʰʘʛʦʚʳʡ ʠ 

ʠʪʦʛʦʚʳʡ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ;ï 

ʚʥʦʩʠʪʴ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ 

ʢʦʨʨʝʢʪʠʚʳ ʚ ʩʚʦʶ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ 

ʦʪ ʝʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ( ʈ) ï 

ʧʦʣʥʦ ʠ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ 

ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʠ ʥʘʫʯʥʦ-

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʪʝʢʩʪ;ï 

ʦʙʦʙʱʘʪʴ ʩʚʝʜʝʥʠʷ, ʜʝʣʘʪʴ 

ʚʳʚʦʜʳ, ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ 

ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ ʥʘ ʨʘʟʣʠʯʥʦʤ 

ʪʝʢʩʪʦʚʦʤ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ;ï 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʦʠʩʢ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʩ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʫʯʝʙʥʦʡ, 

ʩʧʨʘʚʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ, ʩ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ, 

ʚʢʣʶʯʘʷ ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʤʦʝ 

Анализ текста (сюжет, 
внешность, речь и поступки 
героев, рассказчик, 
своеобразие его речи). 
Ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного, 
нахождение частей текста, 
доказывающих высказанное 
суждение. Сравнение своих 
ответов с ответами 
одноклассников. 
Определение жанровой 
принадлежности 
произведения, его 
специфики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рассказа. 
Овладевать 
навыками 
осознанного, 
правильного и 
выразительного 
чтения. 
Увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальным
и возможностями. 
Обнаруживать 
связь настроения 
стихотворения и 
способа 
рифмовки. 
Рассматривать 
разные виды 
рифм, 
характеризовать 
их. 
Понимать 
эстетические 
ценности 
стихотворного 
текста, 
высказывать 
собственное 
суждение. 
Иметь навык 
подготовки к 
выразительному 
чтению на основе 
разметки текста 
(определение 
логических 
ударений, слов 
для выделения 
голосом, пауз). 

ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʦ ʀʥʪʝʨʥʝʪʘ;ï 

ʦʪʙʠʨʘʪʴ, 

ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʠ 

ʬʠʢʩʠʨʦʚʘʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ;ï 

ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦ 

ʩʪʨʦʠʪʴ ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ ʚ ʫʩʪʥʦʡ 

ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ(ʇ) ï 

ʚʳʨʘʞʘʪʴ ʩʚʦʠ ʤʳʩʣʠ ʚ 

ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ, 

ʩʪʨʦʠʪʴ ʤʦʥʦʣʦʛʠ ʠ 

ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʜʠʘʣʦʛʝ;ï 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ 

ʨʝʯʝʚʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ, ʩʨʝʜʩʪʚʘ 

ʠ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʳ ʀʂʊ ʜʣʷ 

ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʩʚʦʠʭ ʯʫʚʩʪʚ ʠ 

ʚʧʝʯʘʪʣʝʥʠʡ;ï ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ 

ʧʦʟʠʮʠʶ ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʘ, 

ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ ʥʘʩʪʨʦʝʥʠʝ 

ʜʨʫʛʠʭ ʣʶʜʝʡ, ʠʭ ʵʤʦʮʠʠ ʦʪ 

ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʚʠʜʦʚ 

ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ;ï ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʘʪʴ ʩ 

ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʠ ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʘʤʠ;ï 

ʛʨʘʤʦʪʥʦ ʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʪʴ 

ʚʦʧʨʦʩʳ;ï ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʦʧʳʪ 

ʵʤʧʘʪʠʡʥʦʛʦ    ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ 

ʯʫʚʩʪʚ ʛʝʨʦʷ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ, 

ʚʩʪʘʚʘʪʴ ʥʘ ʧʦʟʠʮʠʶ ʜʨʫʛʦʛʦ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʧʦʟʠʮʠʠ 

ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʦʚ;ï ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ 

ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʳʭ 

ʧʨʦʝʢʪʘʭ (ʂ). 
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Всё, что 
сердцу мило. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мир авторской 
сказки. Хокку. 
Секреты  
творчества. 
Портрет 
творческого 
человека. М.Ю. 
Лермонтов- 
сложное чувство 
одиночества. 
Романтический 
мир современного 
подростка. 
Фантастический 
мир. Композиция 
и система образов 
в авторской 
сказке. 
Изобретательно-
выразительные 
средства в 
авторской сказке.  
Поэзия. 
 
 
 
 
 
 

Овладевать 
навыками 
осознанного, 
правильного и 
выразительного 
чтения. 
Воспринимать 
литературу как 
вид искусства 
 
 
Рисовать 
словесные 
картины. 
Анализировать 
средства 
художественной 
выразительности, 
использованные 
поэтом. 
Анализировать 
ритм 
стихотворения, 
рисунок, рифм 
связь настроения 
стихотворения и 
способа 
рифмовки. 
Осмысливать 
образы 
стихотворения: 
зрительные, 
звуковые, 
тактильные. 
Воспринимать 
оттенки чувств, 
отражённых в 
поэтическом 
произведении, 
многообразие 

 

 

 

 

 

 

ï ʟʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʥʥʦʝ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʤʫ 

ʯʪʝʥʠʶ, ʚʥʫʪʨʝʥʥʷʷ 

ʤʦʪʠʚʘʮʠʷ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ ʢ 

ʢʥʠʛʝ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʩ 

ʫʯʝʙʥʳʤʠ ʠ ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʳʤʠ 

ʤʦʪʠʚʘʤʠ;ï ʠʥʪʝʨʝʩ ʢ 

ʥʝʢʦʪʦʨʳʤ ʚʠʜʘʤ 

ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ 

ʦʩʥʦʚʝ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʭ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ;ï ʠʥʪʝʨʝʩ ʢ 

ʤʠʨʫ ʯʫʚʩʪʚ ʠ ʤʳʩʣʝʡ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʦʪʨʘʞʝʥʥʳʭ ʚ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ;ï ʦʩʥʦʚʳ 

ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ 

ʩʦʧʝʨʝʞʠʚʘʥʠʷ 

ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʤʫ ʠʣʠ 

ʫʩʣʳʰʘʥʥʦʤʫ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʤʫ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʶ;ï ʦʩʥʦʚʳ 

ʦʩʦʟʥʘʥʠʷ ʩʝʤʝʡʥʦʡ, 

ʵʪʥʠʯʝʩʢʦʡ, ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʡ, 

ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ ʠʜʝʥʪʠʯʥʦʩʪʠ;ï 

ʯʫʚʩʪʚʦ ʛʦʨʜʦʩʪʠ ʟʘ ʩʚʦʶ 

ʈʦʜʠʥʫ, ʛʝʨʦʠʯʝʩʢʦʝ 

ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʦʰʣʦʝ 

ʈʦʩʩʠʠ, ʫʤʝʥʠʝ ʯʫʚʩʪʚʦʚʘʪʴ 

ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʫʶ 

ʩʦʧʨʠʯʘʩʪʥʦʩʪʴ ʧʦʜʚʠʛʘʤ ʠ 

ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷʤ ʝʝ ʛʨʘʞʜʘʥ;ï 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определение в тексте 
способов создания такого 
настроения: рисунок рифмы, 
точность, яркость, 
выбранных поэтом слов. 
Анализ поэтических образов  
стихотворения. 
Самостоятельный поиск в 
тексте известных средств 
художественной 
выразительности. 
Проведение подготовки к 
выразительному чтению на 
основе эмоционального 
восприятия  стихотворения. 
Декламация стихотворения 
или выразительное  чтение. 
Высказывание оценочных 
суждений. Упражнение в 
восприятии стихотворения на 
слух. Формулирование 
главной мысли 
произведения. Нахождение и 
зачитывание частей текста, 
доказывающих или 
опровергающих высказанное 
суждение. 
Объяснение причин, по 
которым автор описывает те 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
отрывков. 
Написание 
отзыва. 
Иллюстрирование
. Творческие 
задания. 
Декламация 
стихотворений. 
Нахождение 
отрывков в тексте. 
Устные рассказы. 
Чтение по 
ролям.Сочинение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способов 
выражения 
авторского 
отношения. 
Подготовиться к 
выразительному 
чтению на основе 
эмоционального 
восприятия 
стихотворения. 
Выражать 
отношение к 
описываемому - 
собственное и 
авторское. 
Участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
произведения. 
Накапливать 
материал для 
характеристик 
героев сказок С.Г. 
Козлова. 
Рассуждать о 
нравственной 
проблеме, 
затронутой в 
авторской сказке. 
Выразительно 
читать 
произведение с 
определением 
логических 
ударений. 
Эмоционально и 
осознанно 
воспринимать 
текст авторской 
сказки. 

ʦʩʥʦʚʳ ʜʣʷ ʧʨʠʥʷʪʠʷ 

ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʭ ʪʨʘʜʠʮʠʡ ʩʚʦʝʡ 

ʩʪʨʘʥʳ;ï ʦʙʱʝʝ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʤʠʨʝ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʡ, ʠ  ʟʥʘʯʝʥʠʠ ʠ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ. (ʃ).ï ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ   

ʫʯʝʙʥʳʝ   ʜʝʡʩʪʚʠʷ   ʚ   

ʫʩʪʥʦʡ, ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ  ʨʝʯʠ  ʠ  

ʚʦ  ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʤ  ʧʣʘʥʝ;ï 

ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ  ʵʪʘʧʳ  

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ  ʫʯʝʙʥʦʡ  

ʨʘʙʦʪʳ;ï ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ  ʠ  

ʩʦʭʨʘʥʷʪʴ  ʫʯʝʙʥʫʶ  ʟʘʜʘʯʫ, 

ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ  ʝʝ  

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ  ʠ  ʩʧʦʩʦʙʳ  

ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ;ï ʩʪʨʦʠʪʴ  

ʫʩʪʥʦʝ  ʠ  ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʝ  

ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʝ  ʩ  ʫʯʝʪʦʤ  

ʫʯʝʙʥʦʡ  ʟʘʜʘʯʠ;ï 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ  ʧʦʰʘʛʦʚʳʡ  ʠ  

ʠʪʦʛʦʚʳʡ  ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ  

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ  ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ;ï 

ʚʥʦʩʠʪʴ  ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ  

ʢʦʨʨʝʢʪʠʚʳ  ʚ  ʩʚʦʶ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ  ʚ  

ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ  ʦʪ  ʝʝ  

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ.(ʈ)ï ʧʦʣʥʦ  ʠ  

ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ  ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ  

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʡ  ʠ ʥʘʫʯʥʦ-

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʡ  ʪʝʢʩʪ;ï 

ʦʙʦʙʱʘʪʴ  ʩʚʝʜʝʥʠʷ,  ʜʝʣʘʪʴ  

ʚʳʚʦʜʳ,  ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ  

ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ  ʥʘ  ʨʘʟʣʠʯʥʦʤ  

ʪʝʢʩʪʦʚʦʤ  ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ;ï 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ  ʧʦʠʩʢ  

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ  ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ  

ʩ  ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ  ʫʯʝʙʥʦʡ,  

ʩʧʨʘʚʦʯʥʦʡ  ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ,  ʩ  

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ  ʜʦʧʦʣʥʠ 

или иные действия героев. 
Выразительное чтение текста 
с использованием разной 
интонации, пауз, темпа, 
логического ударения. 
Презентация  читательского 
отзыва. 
Формулирование   вопросов. 
Высказывание     оценочных 
суждений. Упражнение в 
восприятии на слух  
стихотворения  в  
исполнении учителя. 
Объяснение  (или  
восприятие объяснения  
учителя)  выбора 
поэтических  образов,  слов, 
используемых  в  
произведении  для  
выражения  главной 
мысли стихотворения. 
Выразительное чтение 
стихотворного текста. 
Определение настроения 
живописного произведения. 
Понимание,  что  хотел  
выразить   художник,   
используя необычные  
средства  изобразительного 
искусства. Понимание  
общего  содержания  
произведения:  различение 
основного и второстепенного  
плана  (действия,  события, 
герои). Характеристика  
персонажей (внешность, 
речь и поступки, 
языковые  средства,  
используемые     в     
произведении), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализировать 
текст: 
- поэтические 
образы в 
прозаическом 
тексте; 
-приём контраста; 
-находить 
известные 
средства 
художественной 
выразительности.  
Уметь    
представлять    
читательский 
отзыв. 
Участвовать  в  
обсуждении  
работ 
одноклассников. 
Анализировать 
стихотворение: 
– образы – 
зрительные, 
слуховые; 
– способы  
создания  
поэтических 
образов: 
парусника, моря, 
ветра; 
– различение  
средств  
художественной 
выразительности; 
– понимание 
многозначности 
поэтического 
слова. 
Формировать  

ʪʝʣʴʥʳʭ  ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ,  

ʚʢʣʶʯʘʷ  ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʤʦʝ  

ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʦ  ʀʥʪʝʨʥʝʪʘ;ï 

ʦʪʙʠʨʘʪʴ,  

ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʟʠʨʦʚʘʪʴ  ʠ  

ʬʠʢʩʠʨʦʚʘʪʴ  ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ;ï 

ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ  ʠ  ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦ  

ʩʪʨʦʠʪʴ  ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ  ʚ  

ʫʩʪʥʦʡ  ʠ  ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ  

ʬʦʨʤʝ;ï ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʪʴ  

ʘʥʘʣʦʛʠʠ  ʤʝʞʜʫ  

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʤʠ  

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʤʠ  ʨʘʟʥʳʭ  

ʘʚʪʦʨʦʚ,  ʤʝʞʜʫ  

ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʤʠ  

ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ  ʨʘʟʥʳʭ  ʚʠʜʦʚ  

ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. (ʇ).ï ʚʳʨʘʞʘʪʴ 

ʩʚʦʠ ʤʳʩʣʠ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʠ 

ʧʠʩʴʤʝ ʥʦʡ ʨʝʯʠ, ʩʪʨʦʠʪʴ 

ʤʦʥʦʣʦʛʠ ʠ ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ 

ʜʠʘʣʦʛʝ;ï ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʨʝʯʝʚʳʝ 

ʩʨʝʜʩʪʚʘ, ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠ 

ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʳ ʀʂʊ ʜʣʷ 

ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʩʚʦʠʭ ʯʫʚʩʪʚ ʠ 

ʚʧʝʯʘʪʣʝʥʠʡ;ï ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ 

ʧʦʟʠʮʠʶ ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʘ, 

ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ ʥʘʩʪʨʦʝʥʠʝ 

ʜʨʫʛʠʭ ʣʶʜʝʡ, ʠʭ ʵʤʦʮʠʠ ʦʪ 

ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʚʠʜʦʚ 

ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ; ï ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʘʪʴ ʩ 

ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʠ ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʘʤʠ; 

ï ʛʨʘʤʦʪʥʦ ʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʪʴ 

ʚʦʧʨʦʩʳ;ï ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʦʧʳʪ 

ʵʤʧʘʪʠʡʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ 

ʯʫʚʩʪʚ ʛʝʨʦʷ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ, 

ʚʩʪʘʚʘʪʴ ʥʘ ʧʦʟʠʮʠʶ ʜʨʫʛʦʛʦ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ 

предположение   о   
дальнейшем развитии 
сюжета. Нахождение  частей  
текста, доказывающих  
высказанное 
суждение. Оценка   своих   
эмоциональных реакций. 
Соотнесение  впечатлений  
от прочитанного  со  своим  
жизненным опытом. Чтение  
вслух  плавно,  целыми  
словами  с  интонационным  
выделением  особенностей 
текста, смысловых пауз. 
Презентация отзыва 
(аннотации). 
Формулирование вопросов. 
Высказывание     оценочных 
суждений   (в    соответствии 
с нормами речевого этикета). 
Упражнение в восприятии на 
слух  стихотворений  в  
исполнении учителя. 
Объяснение  (или  
восприятие объяснения  
учителя)  выбора 
поэтических  образов,  слов, 
используемых  в  
произведении, для 
выражения главной 
мысли стихотворения. 
Выразительное чтение 
стихотворного текста. Ответы  
на  вопросы  по  содержанию 
произведения: различение  
основного  и  
второстепенного  плана  
(действия,  со� 
бытия, герои). Описание 
героев (внешность, 



умение  
ориентироваться  
в  тексте:  
находить,  
зачитывать  и  
пересказывать  
нужные 
фрагменты,  
составлять  свое  
мнение  о  чертах  
характера  
главного героя  и  
персонажей  
повествования  и 
подтверждать  
свои  выводы 
текстом. 
Предполагать 
дальнейшее 
развитие  событий  
на  основе  
анализа 
сюжетных линий. 
Понимать  
нравственную  
проблематику,  
затронутую  в  
произведении,   
высказывать   
собственные 
суждения. 
Интерпретировать   
прочитанное 
(интегрировать  
детали),  
устанавливать   
связи,   не   
высказанные 
в  тексте  
напрямую,  

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʧʦʟʠʮʠʠ 

ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʦʚ; ï ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ 

ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʳʭ 

ʧʨʦʝʢʪʘʭ. (ʂ). 

 

 

 

 

 

 

 

речь  и  поступки,  языковые 
средства,    используемые    в 
произведении),  
предположение  о  
дальнейшем  развитии 
сюжета. Нахождение  частей  
текста, 
доказывающих  высказанное 
суждение. 
Оценка   своих   
эмоциональных реакций. 
Соотнесение  впечатления  от 
прочитанного  со  своим  
жизненным опытом. Чтение  
вслух  плавно,  целыми  
словами  с  интонационным  
выделением  особенностей 
текста, смысловых пауз. 
Определение настроения 
живописного произведения. 
Понимание  того,  что  хотел 
выразить художник, 
используя средства 
изобразительного   
искусства,   анализ   этих 
средств. Конструирование   
письменного высказывания. 
Сравнение   средств   
воздействия  на  слушателя  и  
зрителя разных видов 
искусства. Участие в диалоге. 
Упражнение   в   восприятии 
текста  на  слух  и  при  
самостоятельном чтении. 
Ответы  на  вопросы  по  
содержанию текста. 
Нахождение в тексте ответов 
на вопросы. 



формулировать  
простые  выводы  
с  опорой  на 
содержание 
произведения. 
Овладевать  
навыками  
осознанного, 
правильного и 
выразительного 
чтения. 
Высказывать   
собственное   
суждение. 
Участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
произведений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

урока 

Тема Дом зад   

ВОЛШЕБНАЯ СТАРИНА   

1 Условные обозначения в учебнике. Обращение 

автора. «Крутим барабан времени». Путешествие 

во времени с помощью произведений искусства: 

С.Я. Маршак «И поступь, и голос у времени тише…», 

Картина М. Шагала «Часы с синим крылом». 

 

С. 3–6; с. 177 

(Картинная 

галерея). 

 

  

2 Древнее восприятие человеком хода времени через жизнь 

природы. Пословицы и поговорки о времени и природе. 

Портрет В.И.Даля кисти В. Перова. 

 

С. 7–10; с. 178 

(Картинная 

галерея). 

 

  

3 Знакомство с народной сказкой «Иван_царевич и серый 

волк». Признаки волшебной сказки. 

 

С. 11–13 

 

  

4 Законы волшебной народной сказки в сказке 

«Иван-царевич и серый волк». 

 

С. 13–19 

 

  

5 . Художественные особенности волшебной народной 

сказки в сказке «Иван - царевич и серый волк». 

 

С. 20-22 

 

  

6 В. Васнецов «Иван - царевич на Сером волке». 

Сочинение по картине. 

 

С. 178 

(Картинная 

галерея) 

 

  

7 Анализ сочинений. Проникновение элементов 

Конкретного исторического времени в сказку. 

Русская народная сказка «Летучий корабль». 

 

С. 22–24 

 

  

8 . Волшебные помощники в русской народной сказке 

«Летучий корабль». 

 

С. 24–27 

 

  

9 . Русская народная сказка «Летучий корабль». Испытания 

сказочного героя. 

 

С. 28–32 

 

  



10 Язык сказки. Русская народная сказка «Летучий корабль». 

Пословицы и поговорки о качествах человека: ум, 

смекалка, доброта, трудолюбие, честность. 

 

С. 32 

 

  

11 . Мифы о подвигах Геракла. Скульптурное изображение 

Геракла. 

 

С. 33–38; с 180 

(Картинная 

галерея) 

 

  

12. Подвиги Геракла, героя, который постепенно 

освобождается от власти богов и власти Природы 

(по древнегреческим мифам о Геракле в учебнике). 

Образ Кербера. 

 

С. 39–44 

 

  

13 Мотивы мифов, позднее отразившиеся в волшебных 

сказках. 

) 

 

С. 180 

(Хрестоматия 

  

14 . Подвиги русских богатырей. Знакомство с жанром 

былины. «Как Илья из Мурома богатырем стал». Картина 

В. Васнецова «Гусляры». 

 

С. 45–48;с. 181 

(Картинная 

галере) 

 

 

  

15.  «Как Илья из Мурома богатырем стал». Композиция и 

особенности языка, красота и своеобразие русской 

былины. 

 

С. 45–48 

 

  

16-18.  «Илья Муромец и Соловей - разбойник», другие русские 

былины. Особенности былинного повествования. Черты 

древней сказки и исторические подробности в былине. 

Сравнительный анализ картин художников М. Врубеля 

«Богатырь» и  В. Васнецова «Богатыри». 

 

С. 49–54; с. 182–

183 (Картинная 

галерея) 

 

  

19. Мотивы былины в художественном произведении А.К. 

Толстого «Илья Муромец». 

 

С. 54–55 

 

  

20. Приметы исторического времени в былине 

«Никита Кожемяка». 

 

С. 56–58 

 

  



21. Богатыри разных народов. (по текстам 

Хрестоматии или библиотечный урок: Зигфрид, 

Алпамыш, нарты) 

 

   

22. Жанр бытовой сказки: время возникновения, 

проблематика. Отличие бытовых сказок от волшебных на 

примере народных сказок «Что дальше слышно», «Как 

Иван - дурак дверь стерег». 

 

С. 59–62 

 

  

23 . Мотивы бытовой сказки в художественном проиведении. 

С.Я. Маршак «Сказка про короля и солдата». Сравнение 

со сказкой «Кашица из топора». 

 

С. 63–65 

 

  

24 – 

25. 

Особенности авторской сказки. Г.Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик». 

 

С. 66–75 

 

  

26- 

27. 

Образ стойкого солдатика в произведениях современных 

писателей (по материалам хрестоматии. Сочинение – 

рассуждение «Кто может совершить 

подвиг» 

 

   

28.  «Проверь себя» как итоговый урок темы. 

 

С. 76 

 

  

ʇʣʝʥʠʪʝʣʴʥʳʝ ʥʘʧʝʚʳ   

29 . Понятие «классическая» поэзия. Анализ портрета А.С. 

Пушкина работы О. Кипренского. Особенности 

художественного мира, созданного в стихотворении В.А. 

Жуковского «Там небеса и воды ясны!». 

 

С. 78–79; с. 184 

(Картинная 

галерея 

 

  

30. Разные образы родины. А.С. Пушкин «Москва… Как 

много в этом…». Картина А. Лентулова «Василий 

Блаженный». 

 

 

С. 80–81; с. 185 

(Картинная 

галерея) 

 

  

31. Отечественная война 1812 года в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Бородино». 

 

С. 82–86 

 

  

32. Образ рассказчика в стихотворении  С. 82–86   



М.Ю. Лермонтова «Бородино». Художественные 

Особенности стихотворения 

 

33. Позиция автора, «спрятанная» за иносказанием. Басня 

И.А. Крылова «Слон и Моська». 

 

С. 87–88 

 

  

34- 35 . Особенности жанра басни (на материале 

Классических басен или басен современных авторов) 

 

   

36. Выразительность поэтического образа, созданного Н.А. 

Некрасовым. Отрывок из поэмы «Крестьянские дети». 

 

С. 89–90 

 

  

37 – 

38 

. Судьба твоего ровесника, жившего в XIX веке. Два мира 

Ваньки Жукова по рассказу А.П. Чехова  «Ванька»). 

 

С. 91–99 

 

  

39 . Эмоциональный тон и характер воспоминаний о детстве 

лирического героя стихотворения И.А. Бунина «Детство». 

 

С. 100 

 

  

40. Сравнительный анализ картин А. Венецианова «Жнецы» и 

В. Маковского «Свидание». 

 

 

С. 101; с. 186–

187 (Картинная 

галерея) 

 

  

41 . Художественный мир рассказа Л.Н. Андреева 

«Петька на даче». Композиция, система героев. 

 

С. 101–105 

 

  

42 . Два мира в рассказе Л.Н. Андреева «Петька на даче». 

С 

 

. 105–111   

43. Главный герой рассказа Л.Н. Андреева «Петька на даче»: 

его возрождение и возвращение. 

 

С. 111–115 

 

  

44 . Главный герой рассказа Л.Н. Андреева «Петька на даче»: 

предположительное будущее героя. Сравнительный 

анализ картин М. Добужинского «Окно парикмахерской» 

и М. Шагала «Окно». 

 

С. 115–116; с. 

188–189 

(Картинная 

галерея 

 

  

45. Особое восприятие реального времени 

в стихотворении Ф.И. Тютчева «Смотри, как роща 

С. 116–117 

 

  



зеленеет...». 

 

46. Образ реального мира в волшебной сказке 

Э.Т.А.Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» 

(по материалам Хрестоматии или книги из библиотеки). 

 

С. 117 

 

  

47. Реальное и чудесное в волшебной сказке 

Э.Т.А.Гофмана «Щелкунчик и мышиный  

король». 

 

С. 118–125 

 

  

48 . Особенности волшебного мира в авторской 

сказке. 

 

С. 126–130 

 

  

49-50 .  Наедине с книгой. Вставная «Сказка о твердом орехе» 

Э.Т.А.Гофмана. 

 

   

51 . М.Я. Бородицкая «В школу». Мир драмы. Общее 

представление о пьесе (на примере «Двенадцати месяцев» 

С.Я. Маршака). 

 

С. 131–142 

 

  

52-54. Характеры героев и персонажей пьесы. 

(Один из этих уроков можно целиком посвятить 

постановке одной из картин пьесы или пьесы целиком.) 

 

С. 143–156 

 

  

55 . Сложное чувство единения со всем миром, 

понимание, приятие, любовь по стихотворению 

Саши Чёрного «Рождественское». 

 

С. 157–158 

 

  

56-57. Фантастические существа с человеческими 

Характерами в сказке Т. Янссон «Ель». 

 

С. 159–170 

 

  

58 . «Проверь себя». 

 

С. 172 

 

  

ʆʛʦʥʴ ʚʦʣʰʝʙʥʦʛʦ ʨʘʩʩʢʘʟʘ59   

59 . Поэтические образы, выражающие нежные 

чувства, сердечную привязанность к родным местам, по 

стихотворению Д.Б. Кедрина «Я не знаю, что на свете 

проще?..». Необычный взгляд на мир. Наблюдательность 

С. 4–6; с. 163 

(Картинная 

галерея) 

 

  



художника и поэта: картина К. Петрова- Водкина 

«Утренний натюрморт». 

 

60. Особенности авторской сказки по сравнению 

с народной (по произведению П.П. Бажова «Огневушка - 

Поскакушка»). Основные мотивы 

и главная мысль. 

 

 

С. 7–10   

61. Особенности авторской сказки (по произведению П.П. 

Бажова «Огневушка Поскакушка»).Нравственные 

проблемы, поднятые в произведении. 

 

С. 10–13 

 

  

62. Общее представление о жанре сказа (по сказу 

П.П. Бажова «Огневушка - Поскакушка»). Особенности 

Авторского повествования. 

 

С. 14–19 

 

  

63. Особенности композиции авторских сказок в отличие от 

народных (по сказу П.П. Бажова 

«Огневушка - Поскакушка»). 

 

С. 19–23 

 

  

64. Деталь как средство выражения авторского 

Отношения (по сказу П.П. Бажова «Огневушка- 

Поскакушка»). 

 

С. 23–25 

 

  

65-66.   Творчество П.П. Бажова (работа с Хрестоматией или 

библиотечныйурок) 

 

   

67. Художественный мир стихотворения А.С. Пушкина 

«Зимняя дорога». Особенности рифмовки. 

 

С. 26–27 

 

  

68. Художественные образы в стихотворении 

А.С. Пушкина «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...». 

Понятие о видах рифмы. Три вида рифм – три разных 

образа. 

 

С. 27–28   

69-70. Мир «детей» и мир «взрослых». Комическое и 

драматическое в рассказе А.П. Чехова «Белолобый». 

С. 29–38 

 

  



 

71. Красота и выразительность пушкинского стиха (по 

стихотворению А.С. Пушкина «Зимнее утро»). 

С. 39–40 

 

   

 72. Необычное восприятие мира в рассказе  

А.И. Куприна «Мысли Сапсана о людях, животных, 

Предметах и событиях». 

 

С. 41–47 

 

  

73 . Нравственные уроки рассказа А.И. Куприна 

«Мысли Сапсана о людях, животных, предметах 

и событиях». Картина Б. Кустодиева «Портрет дочери 

Ирины с собакой Шумкой». 

 

 

С. 41–47; с. 164 

(Картинная 

галерея). 

 

  

74. Бережное отношение к миру в шуточной интерпретации 

Саши Чёрного «Что ты тискаешь 

утенка?..». 

 

С. 48   

75 . Саша Чёрный «Дневник фокса Микки».  

Художественные особенности повествования. 

Главный герой. Его характер. 

 

 

С. 49–53 

 

  

76. Саша Чёрный «Дневник фокса Микки». 

Художественные особенности повествования. 

Событийный план повести. 

 

С. 49–54 

 

  

77. Саша Чёрный и его интерпретация нравственной 

проблематики. Юмор в разговоре о серьезных проблемах. 

Работа с Хрестоматией или библиотечный урок. 

 

С. 53–54 

 

  

78. Исцеляющая сила мечты и любви (по рассказу А.И. 

Куприна «Слон»). 

С. 55–67 

 

   

 79. Мир глазами ребенка. Взаимопонимание 

Взрослых и детей (по рассказу А.И. Куприна «Слон»). 

С. 55–67 

 

  



 

80 – 

81 

.  Обобщающий урок по произведениям 

 А.И. Куприна (работа с Хрестоматией или по материалам 

книг) 

 

   

82  

. Образы родной природы в картине А. Саврасова «Грачи 

прилетели». Сочинение по картине. 

 

С. 68; с. 165 

(Картинная 

галерея) 

 

  

83. Анализ сочинений. Необычный взгляд на мир. 

Стихотворение Н.Н. Асеева «Февраль». 

 

С. 69 

 

  

84. Эмоциональное состояние героя. Чудесное 

весеннее преображение. А.А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие…». 

 

С. 70 

 

  

85 . Эмоциональное отношение к пробуждающемуся миру, 

готовность к открытию: рассказ М.М. Пришвина «Земля 

показалась». 

 

С. 71–72 

 

  

86. Мир семьи, истоки душевной открытости в рассказе Ю.Я. 

Яковлева «Мама». 

 

С. 72–74 

 

  

87. Сочинение – рассуждение «Родина начинается с семьи». 

 

 

С. 74   

88. Искусство – мир сокровенных чувств, впечатлений, 

переживаний. Картины П. Филонова «Семья 

крестьянина», А. Матисса «Семейный портрет» 

стихотворение В.Д. Берестова «Семейная фотография». 

 

С. 74–75; с. 166–

167 (Картинная 

галерея 

  

89 . Урок по материалам Хрестоматии или библиотечный 

урок. Рассказы о настоящих друзьях: Л.А. Кассиль 

«Кондуит и Швамбрания», А.П. Гайдар «Тимур и его 

команда», Л. Пантелеев «Честное слово», В.Гюго 

«Гаврош». 

 

   

90. Лирический герой В.Д. Берестова в стихотворении С. 76   



«Разлука». 

 

 

91 . Разнообразие интонации в рассказе  

В.Ю. Драгунского «Сверху вниз, наискосок». 

 

 

С. 77–81 

 

  

92  

. Твои сверстники, читатель. Мир дружбы, взаимопомощи, 

совместных приключений. Знакомство с произведением 

М. Твена «Приключения Тома Сойера» 

 

 

   

93. Юмористический рассказ Н.Н. Носова «Федина задача». 

 

С. 82–85 

 

  

94-95. Мальчишки и девчонки. Юмористические 

Рассказы Н.Н. Носова, И.М. Пивоваровой, В.В. Голявкина. 

Работа с аннотацией на примере 

Юмористических рассказов (по материалам 

Хрестоматии) 

 

   

96.  «Проверь себя». 

 

С. 86 

 

  

ɺʩʝ, ʯʪʦ ʩʝʨʜʮʫ ʤʠʣʦ 
 

  

97. Тайны поэзии. А.А. Фет «Это утро, радость эта...». 

 

С. 88 

 

  

98. Образ весны и ручья в стихотворении Н.Н.Матвеевой «В 

лощинах снег…». 

 

С. 89–90 

 

  

99. Мир авторской сказки С.Г. Козлова «Как Ежик с 

Медвежонком протирали звезды». 

 

С. 90–92 

 

  

100. Сосредоточенность на эмоциональном 

Состоянии героя. С.Г. Козлов «Лисичка». 

 

С. 93–95 

 

  

101. Правда чувств в поэтических сказках  

С.Г. Козлова по материалам Хрестоматии или 

   



библиотечный урок) 

 

102. Секреты творчества. По стихотворению 

К.Д. Бальмонта «Как я пишу стихи» и картине  

М. Шагала «Над городом». 

 

 

С. 96; с. 168 

(Картинная 

галерея). 

 

  

103. Выражение подлинных чувств, жизненных 

Переживаний и ярких впечатлений, которыми поэт 

делится с читателем(по стихотворению  

М.И. Цветаевой «Красною кистью…», хокку японских 

поэтов). 

 

С. 97–98 

 

  

104. Урок – праздник поэзии: читаем хокку    

105 . Необычный герой и необычный мир в художественном 

произведении: Ю.И. Коваль 

«Писатель - путешественник». 

 

С. 99–102 

 

  

106. Портрет творческого человека. Ю.И. Коваль 

«Писатель - путешественник»  

 

С. 99–102 

 

  

107. Сложное чувство одиночества, душевного 

непокоя, творческого порыва в стихотворении 

М.Ю. Лермонтова «Парус». 

 

С. 103 

 

  

108. Система образов в рассказе В.П. Крапивина «Старый 

дом». Рождение творческого взгляда на мир. 

 

С. 104–106 

 

  

109. Романтический мир современного подростка. В.П. 

Крапивин «Старый дом». 

 

 

С. 106–111 

 

  

110. Фантастический мир в рассказе В.П. Крапивина «Старый 

дом». Говорящие детали. 

 

С. 111–115 

 

  

111-

112. 

Библиотечный урок. Художественный мир В.П. 

Крапивина. Знакомство с циклами повестей «Мальчик со 

шпагой», «Всадники со станции Роса». 

   



 

113. Строим воздушные замки (по стихотворениям Е.А. 

Баратынского «Чудный град...» и А.А. Фета «Воздушный 

город»). 

 

С. 120 

 

  

114. Строим воздушные замки (по стихотворению Б.В. 

Заходера «Воздушные замки» по картине Чюрлёниса « 

Корабли» 

 

С 121,122 С 169 ( 

Картинная 

галерея) 

 

  

115 . Авторская сказка - повестьС.Л. Прокофьевой 

«Лоскутик и Облако». Проблематика и основное 

содержание. 

 

С. 122–125 

 

  

116. Композиция и система образов в авторской 

сказке – повести С.Л. Прокофьевой «Лоскутик и Облако». 

 

С. 125–131 

 

  

117 . Изобразительно – выразительные средства 

в авторской сказке – повести С.Л. Прокофьевой 

«Лоскутик и Облако». 

 

С. 131–136 

 

  

118. Авторская сказка – повесть С.Л. Прокофьевой «Лоскутик 

и Облако». Домысливание сюжета, развитие характеров 

героев. 

 

С. 136–144 

 

  

119-

120. 

Мир сказок С.Л. Прокофьевой. Знакомство с отрывками 

из сказок «Желтый чемоданчик», «Волшебник Алеша». 

Библиотечный урок. 

 

   

121. Жизненное кредо: Н.Н. Матвеева «Я мечтала о морях и 

кораллах...»,картина А. Матисса «Красные рыбы». 

 

С. 144; с. 170 

(Картинная 

галерея). 

 

  

122. Поэтическое кредо: В. Хлебников «Мне мало надо!..», 

Т.М. Белозеров «Кладовая ветра». 

 

С. 145 

 

  

123 -

124. 

Сочинение по картине В. Поленова 

«Московский дворик». 

 

С. 146; с. 171 

(Картинная 

галерея) 

  



 

125. Поговорим о серьезном (на материале рассказа В.Ю. 

Драгунского «Куриный бульон»). 

 

С. 146–153 

 

  

126-

127. 

Гуляем по просторам Интернета: знакомство с интернет - 

ресурсами: литературным журналом 

«Кукумбер», электронными библиотеками. 

 

   

128-

132. 

Твое место в мире школы, города, страны (на материале 

фантастических произведений 

Е.С. Велтистова, А.И. Мошковского). 

 

С. 153–157 

 

  

133- 

134. 

Сочинение «Город будущего    

135. Размышления об истории, о времени и о себе 

(на материале притчи Ф.Д. Кривина «Часы, минуты, 

секунды»). Образ времени в скульптурах С. Дали. 

 

С. 157; с. 172–

173 (Картинная 

галерея) 

 

  

136. Нельзя терять высоту. Духовно – нравственный урок 

притчи В.А. Солоухина. Стихотворение «Мерцают 

созвездья...». 

 

С. 158–159 
 

  

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 
 


