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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 1 класс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества. Фольклорная и 

литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка. Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе. Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена 

года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном 

чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры. 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 

жанров. 

Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума,  

сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания 

понимания жизненных правил. 

 Произведения о братьях наших меньших. Животные — герои произведений. Цель и 

назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных —воспитание добрых 

чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

 нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

 Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о 

маме. Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного 

человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 

родных людях.  
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Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии. Способность автора 

произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных 

явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга —

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки 

в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

2 класс 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине. Патриотическое звучание 

произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 

главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение.  

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в 

речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — 

основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной 

мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 

животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. 

Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. 

Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, 

волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта 

и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема  природы в разные времена года 

(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы. Эстетическое восприятие явлений природы 

(звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и 

эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение 

эмоционального отклика на произведение.  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг 

другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), 

его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты. Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. 

Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, 

их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии        содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения).  Дружба людей и животных — тема 



4 
 

литературы. Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 

сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном  и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором      отношений людей 

и животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и 

забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни. Мораль 

басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, 

анималистами (без использования термина).  

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищённость в семье.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Смысловое чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Смысловое чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и 

анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 



5 
 

—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 
оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

—  понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 
благополучия: 

—  соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

—  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

—  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 
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—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 
задач; 

—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Познавательные УУД   

базовые логические действия: 

—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

     — устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев;  

базовые исследовательские действия: 

—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

—  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

—  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина —

следствие); 

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

 проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

—  прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации; 

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
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основании предложенного учителем способа её проверки; 

—  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Коммуникативные УУД  

общение: 

 —  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

 условиями общения в знакомой среде; 

   —  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

 дискуссии; 

   — признавать возможность существования разных точек зрения; 

   — корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

   — строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

   —  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

   —  готовить небольшие публичные выступления; 

   —  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
 

 Регулятивные УУД   

самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

совместная деятельность: 

—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в  
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художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

- владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

- различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

- понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

- владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного  

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

- пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, 

с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

- составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

- сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 предложений); 

- ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом  

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

- обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
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-  объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания);   

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма 

- понимать содержание, смысл прослушанного/ прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;  

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);  

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план 

текста (вопросный, номинативный);  

- описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения 

его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между 

характером героя и его поступками, сравнивать героев  одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры            использования слов в прямом и переносном значении; 

- осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

- пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего 

лица; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 
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- составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

- сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

- ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

-  отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

- характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их 

поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
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- отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

- пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

- при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

- сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.  

Воспитательный потенциал предмета «Смысловое чтение» реализуется через: 

-  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией — 

инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по этому поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимися примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Количество  

часов  

 

 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Сказка о медвежатах и детенышах 

панды. Пролететь сквозь облако. Санта 

– Клаусы в шортах. 

1 https://resh.edu.ru/  

2. Бразильский воск. Надёжная защита. 

Одежда для яблок. «Приятный» запах 

помойки. 

1 https://урок.рф/  

3. Сказка о русалочке. Рисовые картины. 
Договор кота и мышей. Почему в мире 
много Кузнецовых? 

1 https://infourok.ru/  

4. Сказка о львёнке и мяче. Как напугать 

с помощью воздуха. Доктор медведь. 

1 https://урок.рф/  

5. Танцы на пруду. Зачем электричке две 

головы? Река в океане. Лианы. 

1 https://infourok.ru/  

6. Зачем театру сцена. Теневые портреты. 

Деньги и гроши. Бумажные осы. 

1 https://infourok.ru/  

7. Воздушные корабли. Водные дороги. 

Договор мышки с кротами. Антикрыло. 

1 https://resh.edu.ru/  

8.  «Строительство» паутины. Зачем 

кобре очки? Хитрая фасоль. Сказка о 

машинке. Деревянная летопись. 

1 https://урок.рф/  

https://resh.edu.ru/
https://урок.рф/
https://infourok.ru/
https://урок.рф/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://урок.рф/
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9. Как жить в живом капкане. Птица – 

секретарь. Пустыня днём и ночью. 

Сказка о ёлке. 

1 https://resh.edu.ru/  

10. Улыбайтесь. Любимые памятники. 

Незаметный автомобильчик. Дом для 

белки. Перекати – поле. 

1 https://infourok.ru/  

11. «Планета Вода» Зачем лопуху 

колючки? Дым от костра вместо 

телефона. Самолётик. 

1 https://resh.edu.ru/  

12. Зачем доят змей? Страус – почтальон. 

Дождевые леса. Цена грибов. 

1 https://урок.рф/  

13. Удав в кинотеатре. Ноги роботов. 

Ожоги медуз. Цветы дневные и 

ночные. 

1 https://resh.edu.ru/  

14. Маленький автобус. Галька. Первые 

автомобили. Какая польза от битого 

стекла. 

1 https://infourok.ru/  

15. Прятки у жуков. Конкурс сонь. Белая 

диковинка. Продавцы на роликах. 

1 https://урок.рф/   

16. Огоньки в лесу. Сказка о дракончике. 

Плот Бобра. Сказка о хомяке и 

черепахе. 

1 https://resh.edu.ru/  

17. Щедрый горшочек. Сказка о мышиных 

ковриках. 

1 https://resh.edu.ru/  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

17  

 

2 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

1. Незаметные жирафы. Мороженщик. 

Упитанные пингвины. Снег в Африке. 

Гномик Книгочей. Царская дорога. 

1 https://resh.edu.ru/class/2/  

2. Зайчонок и улитка. Жук – бомбардир. 

Зрение лягушки. «Гол как сокол». 

Одноколесный велосипед. «За пояс 

заткнуть» 

1 https://resh.edu.ru/class/2/  

3. Мудрость гномика Книгочея. Что 

получается, когда обмениваются 

идеями. «Долгий ящик», 

«Горе луковое» 

1 https://resh.edu.ru/class/2/  

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://урок.рф/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://урок.рф/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://resh.edu.ru/class/2/
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4. Тиддалик выпил всю воду. Муравьи – 

врачи. Как возили товар по 

морю. «Держать нос по ветру». Дома на 

курьих ножках. Краски. Птица 

пирохвост 

1  https://resh.edu.ru/class/2/  

5. Бражник. Ожившие цветы. Почему мы 

любим зеленый цвет? День 

Конфет. Необычная охота. 

Превращение моркови. 

1 https://resh.edu.ru/class/2/  

6. Глаз бури. «Кто кашу заварил, тому ее и 

расхлебывать» Крашеные 

тюльпаны. «Вода камень точит». 

Гномик Хранитель воды. Горный 

серпантин. «Несолоно хлебавши» 

1 https://resh.edu.ru/class/2/  

7. Вулканы – холодильники Земли. 

Четвероногий внедорожник. Верхом на 

китовой акуле. Гномик 

Путешественник. Когда приобретают 

друзей. Летающие костюмы. 

1 https://resh.edu.ru/class/2/  

8. Обобщающий урок. С удочкой на 

лягушку. Сундук. 

1 https://resh.edu.ru/class/2/  

9. Леденцы. «Кто утром не бегает – 

начинает ржаветь». Два художника. 

«Зарубить на носу» 

1 https://resh.edu.ru/class/2/  

10. Девочка и попугай. Слониха – 

художница. «Какого цвета «Черные 

ящики»? Поездка в город. Сказка про 

робота – уборщика. Сказка о 

механической и живой лягушках. 

1 https://resh.edu.ru/class/2/  

11. Хлебосольный гномик. Фотоохота. 1 https://resh.edu.ru/class/2/  

12. Гномик Огородник. Зачем лошадям 

подковы. Редкое судебное дело. «Волка 

ноги кормят» 

1 https://resh.edu.ru/class/2/  

13. Гномик Франт. Горный лен. 

Многорукий гномик.  

1 https://resh.edu.ru/class/2/  

14. Прудовые арбузы. Компанейский 

гномик. Монеты китайские и японские. 

Три новогодних праздника. 

1 https://resh.edu.ru/class/2/  

15. Горные лыжи среди пустыни. Дорога. 

Золотая деревенька. Как лягушка 

небывалой величины выпила всю воду в 

Центральной Австралии. «Тянуть 

канитель»  

1 https://resh.edu.ru/class/2/  

16. В путь. Локоть блинов и мешок 

пельменей. Гномик Сказочник. «Весной 

дни долгие, да нитка коротка» 

1 https://resh.edu.ru/class/2/  

17. Гномик Ворчун. Встречный огонь. 

Обобщающий урок 

1 https://resh.edu.ru/class/2/  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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 3 класс  

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

1 

1.  
Резные лошади. Снегоступы. Надувные 
дома. Эзоп. Петухи и куропатка. О том, 
как змея стала ядовитой (Австралийская 
сказка). Самый красивый парусный 
корабль.  
 

1 https://infourok.ru/  

 

2.  
Искусственный риф. Плавающие камни и 
тонущее дерево. Две 
яблони. Медведи Ярославля и верблюды 
Челябинска 

1 https://infourok.ru/  

 

3.  

Розовые кролики. Плавучий город. 
Самоцветы. Язык жестов. Можно ли 
стрелять без стрелы? Путники (Басня 
Эзопа). Боевой танец 

1 https://infourok.ru/  

 

 

4.  

Сказка о глупой акуле. Жабры акул. 
Басня Эзопа «Рыбаки». Как 
пугало было вороньим царем. Символ 
Франции. Лягушки, просящие царя. 

1 https://infourok.ru/  

 

5. и 
Обезьяна и слон. Притчи. Очень 
красивые лодки. Фламинго. Засохшее 
дерево (Индийская притча) 

1 https://infourok.ru/  

 

 

6.  

Откуда пошли пельмени. Хочешь быть 
вежливым – сними шляпу. 
Итальянские пиццерии. Куда деваются 
старые детали «Лего»? Замечательные 
часы. Куда текут реки 

1 https://infourok.ru/  

 

 

 

7.  

Всякое ли молчание - золото? «Молодо – 
зелено». «Читать» людей. Полежать на 
воздухе. Тысяча глиняных горшков. 
Бабочки и огонь (Персидская притча). 
«Тошу обижать не дам!». Леонардо да 
Винчи. 

1 https://infourok.ru/  

 

 

8.  

Как я кормила синичек и белочек. 
Украденное яйцо (Басня 
Леонардо да Винчи). Необычная елка. 
Дельфины и пескарь (Басня Эзопа). 

1 https://infourok.ru/  

 

 

9.  

Сказка о пирожке. Доблестные воины. 
Одинокий мухомор. «Мы триста лет этим 
занимаемся!» Цвет пиццы. Мухи (Басня 
Эзопа). 

1 https://infourok.ru/  

 

10.  

Колизей. Ностальгия. Памятник дереву. 
Необычные пауки. «У страха глаза 
велики». 

1 https://infourok.ru/  

 

11.  
Магниты в древности. Все в твоих руках 
(Восточная притча). Бабушка 
огородника. Чиж (Басня Эзопа). 

1 https://infourok.ru/  

 Санта – Клаусы в разных странах. Имена 1 https://infourok.ru/  
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12.  дельфинов. Пришельцы. Диоген. Новый 
год в Греции. 

 

13.  
Легкий и прочный. «Первая нога». У 
каждого мастера есть свои секреты. 
Новый год в Японии. Неуклюжий паучок. 

1 https://infourok.ru/  

 

14.  
Гусеница, которая хотела летать. Первый 
микроскоп. Подходящий камень. Сказка 
про кошку и собаку. «Первый блин 
комом». 

1 https://infourok.ru/  

 

15.  
«Мой дом – моя крепость». История 
шоколада. Лиса и виноград 
(Басня Эзопа).  

1 https://infourok.ru/  

 

16.  
Кошки, которые полюбили груши. 
Бывают и такие ошибки. Бобры и лес. 

1 https://infourok.ru/  

 

17.  
Ночной урок. Сочинение «Как мама 
помогала мне чему – либо 
научиться». 

1 https://infourok.ru/  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 
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