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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, федеральных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, 

знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

− формирование интереса к познанию; 

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм;  

− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

− развитие у школьников общекультурной компетентности; 

− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

− осознание своего места в обществе; 

− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

− формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности  «Разговоры о важном»  составляют следующие 

документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 



 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

17.08.2022 № 69676). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 

классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных 

занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 



 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом 

федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется: 

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе 

воспитания; 

− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 

календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя 

(советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 



 

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 

лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не 

связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у 

обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых 

результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается 

из объединения индивидуальных переживаний, и включает важнейшие 

нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и 

подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном 

содержании занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается 

на известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в 

защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 



 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных 

сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в 

прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг 



 

другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 

во всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День 

матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные 

на протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в 

этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому 

многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, 

произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие 

свою деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 



 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет 

обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого 

воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на 

внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 

много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального 

следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, 

педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности 

территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно 

учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При 

необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

(изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных 

результатов, обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников 

совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть 

потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время 

занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия 

ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, 

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на 

занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

 

 

 



 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 
С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, 

первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история 

родного края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. 

Историческая память народа и каждого человека. Связь (преемственность) 

поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать 

в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений 

(«Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к 

родному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к 

Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. 

Великая Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный 

Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения 

Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что 

такое права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры 

выполнения обязанностей членами общества. Избирательная система в России 

(общее представление) («Главный закон страны», «Избирательная система России 

(30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление 

патриотических чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, 

объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа 

малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, 

Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это 

так красиво», «Экологичное потребление»). 



 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность 

россиян, созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди 

особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День 

спецназа», ««Первым делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что 

будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и 

дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока 

работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего 

времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела 

граждан России в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование 

как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное 

время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 

называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? 

(«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического 

здоровья, профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы 

вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: 

больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных 

организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, 

помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия 

конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

− Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции 



 

празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества 

Христова. Рождественские традиции в России. История создания новогодних 

игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

− День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 

Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые 

прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные 

открытия российских учёных, без которых невозможно представить современный 

мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, 

увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских 

ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- 

исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 

Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический 

суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки»). 

− День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть 

место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 

Ушакова»). 

− Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и 

любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою 

Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

− День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт 

человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. 



 

Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость 

россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

− Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С 

давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция 

изменилась, когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями 

прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам 

(«Труд крут!»). 

− День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой 

Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. 

Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. 

Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся («День памяти»). 

− День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться 

о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия 

всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, 

что Россия – это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного 

Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот 

день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где 

Россия»). 

− День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима 

не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного 

развития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и 

расширению своих знаний («День Знаний»). 

− День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 



 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы 

истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние 

книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. 

Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. 

Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

− День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости 

и поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли 

патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в 

защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали народное 

ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во 

время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – 

первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая 

деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. 

Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца 

в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в 

жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других 

людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных



 

промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления 

искусства в России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры 

опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, 

театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. 

Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни 

и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 

цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – 

создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти 

российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – 

русский писатель, внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- 

летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет 

со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к 

своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с 

окружающим миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о 

природе; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и



 

морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и 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, 

интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желания 

обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения 

предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции 

(сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации нравственного и 

безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, 

демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление 

нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в 

текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность 

в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых 

проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и 

письменные высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять 

желание готовить небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 



 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению 

учебной задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном 

диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по 

освоению предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания 

учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную 

грамотность младших школьников: развивать умения использовать полученные 

знания в нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать 

информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с 

учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы 

и произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 



 

своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и 

текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей 

семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; сформированность чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; первоначальные представления о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность 

основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и 

группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о 

природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 



 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; формирование 

умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание 

общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с 

использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; умение 

характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, 



 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности человека, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных 

предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его 

возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности 

особенно важна и является после решения воспитательных задач - существенной и 

приоритетной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

1–2 классы (1 час в неделю) 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 
1. День знаний 

 Знания – ценность, которая 

необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. 

Наша страна предоставляет 

любому ребёнку возможность с 6,5 

лет учиться в школе 

Знания – основа успешного 

развития человека и общества 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции нашей школы, 

обсуждение вопросов: «Почему важно учиться? Как быть, если что-то 

не знаешь или не умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, 

сравнение с современной школой. Например: В. Маковский «В 

сельской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сельская школа», «Устный 

счет. Народная школа»; Б. Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов 

«Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

Участие в коллективной игре-путешествии (игре-соревновании), 

разгадывании загадок 

2. Там, где Россия 

 Любовь к Родине, патриотизм 

– качества гражданина России. 

Любовь   к   родному   краю, 

способность любоваться 

природой, беречь её – часть любви 

к Отчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до 

края»: природа разных уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов 

России. Достопримечательности Москвы. Беседа: «В каких местах 

России тебе хотелось бы побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы свой край» (с 

использованием иллюстраций) 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

 Героизм советских людей в годы 

Великой Отечественной войны. 

Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. 

Восприятие рассказа учителя и фотографий из семейного альбома 



 

Участие молодежи в защите 

Родины от фашизма. Зоя 

Космодемьянская – первая 

женщина – Герой Советского 

Союза за подвиги во время ВОВ. 

Качества юной участницы 

диверсионной группы: 

бесстрашие, любовь к Родине, 
героизм. 

Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в 

деревне Петрищево. 

Обсуждение значения пословиц: «Родина – мать, умей за нее 

постоять», «Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «С родной 

земли - умри, не сходи», «Чужой земли не хотим, а своей не отдадим» 

(на выбор) 

4. Избирательная система России (1час) 

 Избирательная система в России: 

значение выборов в жизни 

общества; право гражданина 

избирать и быть избранным. Участие 

в выборах – проявление заботы 

гражданина о процветании 

общества. 

Важнейшие особенности 

избирательной системы в нашей 

стране: право гражданина на выбор; 

справедливость, всеобщность, 

личное участие гражданина 

Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах 

детям». Дискуссия: «Какое значение имеют выборы для жизни 

общества». 

Чтение четверостиший о Родине. 

Виртуальная экскурсия на избирательный участок. Коллективное 

составление сценария выступления детей на избирательном участке в 

день выборов 

5. День учителя (советники по воспитанию) 

 Учитель – важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя – 

социальное служение, образование 

и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель – советчик, 

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в 

разыгрывании сценок «Я – учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков «Наш 

класс», «Мой учитель»  . 

Работа с текстами (пословицами, стихотворениями), 



 

помощник, участник 

познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского 

труда. 

связанными с профессией учителя 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

 Общая цель деятельности 

одноклассников. 

Взаимопомощь, поддержка, 

выручка – черты настоящего 

коллектива. Детский телефон 

доверия 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? 

Умеем ли договариваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой 

«Три товарища?». Диалог: происходят ли в нашем классе похожие 

истории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на обиду?  

Интерактивное задание: рассматривание фотографий нашего 

класса: «Мы вместе!» 

7. По ту сторону экрана 

 Российскому кинематографу 

– 115 лет. Может ли сегодня 

человек (общество) жить без 

кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы без 

звука. 1908 год – рождение детского 

кино в России. Первые игровые 

фильмы: «Дедушка Мороз», 

«Царевна-лягушка», «Песнь о 

вещем Олеге».  

Создание студии 

«Союздетфильм».  

Известные первые игровые 

фильмы: «По щучьему велению», 

«Морозко», «Королевство кривых 

Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Буратино» 

(композитор А. Рыбников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно 

ли по мимике, жестам, поведению артистов понять сюжет картины? 

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти известные 

детские фильмы?» (отгадывание по отдельным эпизодам и фото героев 

названия фильмов). Например, «По щучьему велению», «Королевство 

кривых зеркал», «Царевна-лягушка». 

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыгрывание эпизода из сказки 

«Царевна-лягушка», разговор царевича с лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм» 



 

зеркал», (режиссера Александра 

Роу). 

8. День спецназа 

 28 октября – День подразделений 

специального назначения. Страна 

гордится важной работой бойцов 

спецназа.  

Легендарные подразделения: 

«Альфа», - борьба с террористами, 

освобождение заложников, поиск 

особо опасных преступников. 

«Вымпел» – охрана экологически 

важных объектов; борьба с 

террористами; ведение переговоров 

и проведение разведки. 

Качества бойцов спецназа, 

спортивные тренировки 

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида 

бойцов спецподразделения, примеры деятельности подразделений 

спецназа: освобождение заложников, захват террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов 

спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление пословиц о смелости 

(героизме), объяснение их значения. Например: «Тот герой, кто за 

Родину горой!», «Не тот герой кто награду ждет, а тот герой, что за 

народ встает!», 

«Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища 

выручай» (по выбору) 

9. День народного единства 

 Чему   посвящен    праздник 

«День народного единства»? 

Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, 

когда Родина нуждается в защите. 

Чувство гордости за подвиги 

граждан земли русской в 1612 году 

Минин и Пожарский – герои, 

создавшие народное ополчение для 

борьбы с иноземными захватчиками 

Рассматривание плаката, посвященного Дню народного единства. 

Обсуждение: «Почему на плакате изображены эта два человека? Какие 

события связаны с Мининым и Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и 

Пожарский? Интерактивное задание: рассмотрите портреты Минина и 

Пожарского, опишите их внешний вид, одежду, выражение лица. 

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое 

ополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с 

иллюстративным материалом 



 

10. Россия – взгляд в будущее 

 Экономика как  управление 

хозяйством  страны: производство, 

распределение, обмен, потребление. 

Что сегодня делается для 

успешного развития экономики РФ? 

Можно ли управлять экономикой с 

помощью компьютера (что такое 

цифровая  экономика – 

интернет-экономика, электронная 

экономика). 

«Умный дом»: «умное 

освещение», «команды 

электроприборам (кофеварка, 

чайник)», напоминания-сигналы 

жителям квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? 

Откуда произошло слово «экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что такое 

экономическая деятельность: производство-распределение-обмен- 

потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что 

происходит в «умном доме»? Какие команды мы можем дать 

голосовому помощнику 

11. День матери 

 Мать, мама – главные в жизни 

человека слова. Мать – хозяйка в 

доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. 

Матери- героини. 

Как поздравить маму в ее 

праздник – День матери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама». Интерактивное 

задание: расскажем о маме: 

Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции картины 

С. Ерошкина «У колыбели»; Б. Кустодиева «Утро». 

Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание репродукции 

картины А. Аверина «Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть 

дочка. Она капризничает. Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – 

«Как ты думаешь, что будет делать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного 

материала: Матери-героини» 



 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы 

это сделаем». Рассматривание рисунков (плакатов) детей - ровесников 

учащихся 1-2 класса 

12. Что такое Родина? 

 Родина – это страна, где человек 

родился и живет, учится, работает, 

растит детей. Родина – это отчий 

дом, родная природа, люди, 

населенные пункты – все, что 

относится к стране, государству. 

Человек всегда проявляет чувства 

к своей Родине, патриот честно 

трудится, заботится о ее 

процветании, уважает ее историю 

и культуру 

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как 

понимает автор песни, что такое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с названием 

территории России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка). 

Виртуальная экскурсия по городам России: Москва, Санкт-

Петербург, Волгоград. Достопримечательного родного края. 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». 

Дети рассказывают о своих рисунках 

13. Мы вместе. 

 Память времен: каждое 

поколение связано с 

предыдущими и последующими 

общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь 

(преемственность) поколений – 

основа развития общества и 

каждого человека. Семейное 

древо. Память о своих родных, 

которые  представляют 

предшествующие поколения. 

Сохранение традиций семьей, 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ 

о традициях в семье, которые остались от бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и встречей весны у разных 

народов РФ: русский Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, у 

ханты и манси – День Вороны. работа с иллюстративным материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы вместе». 



 

народом Создание традиций своего 

класса. 

14. Главный закон страны 

 Конституция Российской 

Федерации – главный закон 

государства, который закрепляет 

права гражданина как отношение 

государства и его граждан. Права 

— это обязательство государства 

по созданию условий 

благополучной жизни каждого 

человека. Права ребенка в РФ 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рассказ 

учителя: что записано в главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на 

свободное передвижение, выбор места проживания, право на 

свободный труд, отдых, образование, медицинскую помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка 

РФ. Заполним таблицу: права ребенка РФ 

15. Герои нашего времени 

 Герой –  человек, 

совершающий поступки, 

необычные по своей смелости, 

отваге. Совершая подвиги, герой 

никогда не думает об опасности 

для себя, его действия направлены 

на спасение других. Героями в 

нашей стране являются не только 

взрослые, но и дети. Проявление 

уважения к героям, стремление 

воспитывать у себя волевые 

качества: смелость, 

решительность, стремление прийти 

на помощь. Памятники героям 

мирного времени 

Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах г. 

Благовещенска. Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей 

подвигом? О чем думали врачи, узнав о пожаре? Как они вели себя? 

Интерактивное задание: проанализировав поступок подростка, 

составить его портрет. Например, героические поступки Вани 

Макарова, Максима Кобычева, Лиды Пономарёвой, Марины 

Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена 

мужества, медаль «За отвагу». 

Рассматривание и описание памятников героям мирного времени. 

Например, памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); 

памятник героям, погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник 

морякам- подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник 

пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около 



 

памятника героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

 Новый год – любимый 

семейный праздник. История 

возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие детей 

в подготовке и встрече Нового 

года. Подарки и пожелания на 

Новый год. История создания 

новогодних игрушек. 

Традиции Новогоднего 

праздника разных народов России: 

якутов (праздник "Ысыах"); 

бурятов День Белого Месяца); 

осетинский Новый Год Ногбон; 

татар («Навруз») – по выбору. 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: как 

украшен к Новому году наш город (поселок, село). Как украшен ваш 

дом к встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя игрушка». 

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» 

(Москва) Интерактивное задание: составление коллективного рассказа 

«История 

Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного 

материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) коротких историй о традиции 

встречи Нового года народов России 

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 

 Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник в России, не только 

составитель и издатель первых 

книг, но и педагог, создатель 

методики обучения грамоте.

 Особенности построения 

«Азбуки» 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова. 

Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». Беседа: 

«Как вы думаете, был ли интересен детям того времени такой 

учебник? Мог ли создать такую книгу человек, который не понимал 

детей, не знал, как их учить грамоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, у 

памятника И. Федорову. Захотелось ли вам положить к памятнику 

цветы? Какие? 

18. Налоговая грамотность 

 Налог – денежные отношения Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют примеры 



 

между организацией и любым 

работающим человеком, 

необходимая обязательная плата 

государству с любых доходов. 

Для чего взимаются налоги? 

Откуда государство берет деньги 

для содержания учреждений, 

армии, объектов культуры, 

строительства жилья, детских 

садов и школ, больниц, стадионов 

и др.? 

использования налогов. 

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, школы; 

благоустраиваются города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

 Что такое блокада? 900 дней 

жизни под обстрелом, без 

продовольствия и электричества. 

Как жили и о чём мечтали дети 

блокадного города: ленинградский 

ломтик хлеба; печь буржуйка; 

блокадная школа, как праздновали 

Новый год... 

Дорога жизни. 

Посильная   помощь    детей 

взрослым: уход за ранеными, 

дежурство на крыше. 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва 

блокады». Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он подавал сигналы? 

Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков детей 

блокадного Ленинграда на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о 

чем рассказывают рисунки детей? Можно ли сказать, что авторы 

рисунков вспоминают историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности учебного класса, чем он 

отличается от класса мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к памятнику, 

посвященному детям блокадного Ленинграда. Постоим около него 

тихо, поклонимся героям города, не сдавшихся врагу, положим цветы 

20. Союзники России 

 Кого называют союзником? 

Договор о коллективной 

безопасности – объединение 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди 

со сложенными на груди руками, на другой – пожимающие друг другу 

руки)». Какую из них можно назвать «союзники»? 



 

государств, которые совместно 

борются с терроризмом. 

Экономическое сотрудничество 

государств с Россией: Китай, 

Белоруссия. 

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: спортивные 

соревнования, художественные 

выставки, фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали 

союзниками) в борьбе с международным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: выступления Большого театра за 

рубежом 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

 Наука и ученые: научные 

открытия позволили изменить 

жизнь человека и развивать 

общество. 

Лаборатория ученого. Что в ней 

происходит? 

Д.И. Менделеев - 

выдающийся ученый-химик и 

физик (изучал свойства веществ), 

создатель воздушного шара. 

Менделеев – педагог, профессор 

химии в университете, автор 

учебников по химии. Любимые 

занятия ученого в свободное 

время: «чемоданных дел мастер», 

шахматист. 

Просмотр видео: открытия человека, которые позволили развивать 

общество (паровоз, радио, электричество, космическая ракета) 

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить свойства каких-то 

веществ, например, воды и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? 

Зачем ученый проводит опыты, эксперименты? 

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит опыты с различными 

веществами, изучая их свойства и выделяя похожие свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на 

воздушном шаре. Интерактивное задание: выбрать ответ на вопрос: «С 

какой целью создал Менделеев воздушный шар? Ответы: он хотел 

показать своим детям Землю из космоса; ему нравилось летать; он 

хотел изучать атмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание 

чемоданов, шахматы, рисование. 

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел 

мастер»? Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли 

по свободным занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, 

творческим и очень интересным человеком? 



 

22. День первооткрывателя 

 Первооткрыватели первыми 

открывает новые земли, страны, 

изучают и описывает их 

особенности. 

Российские мореплаватели: 

открывшие Антарктиду (Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарев). 

Первые открыватели космоса: Ю. 

Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов. 

Проявление интереса и 

уважения к личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: целеустремленности, 

смелости, упорству 

Просмотр видео «Антарктида – шестой континент 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия 

Антарктиды. Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена и М. 

Лазарева, а также парусных кораблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и описание станций, 

работающих в Антарктиде: «Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». 

Беседа: с какой целью создаются станции в Антарктиде? 

Интерактивное задание: что ты знаешь о первых космонавтах. 

Рассказы детей на основе иллюстраций и картин о космосе А. Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей классной 

книги «Первопроходцы». 

23. День защитника Отечества 

 Благодарность армии за мирную 

жизнь, за проявление 

патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. 

Преемственность поколений. 

Армия в годы войны и мирное 

время: всегда есть место подвигу. 

Памятник советскому воину в 

Берлине. Качество российского 

воина: смелость, героизм, 

самопожертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем сражалась 

советская армия? Что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? 

Какие чувства испытывают люди разных поколений, освободившись 

от фашизма? Интерактивное задание: краткие суждения детей по 

иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». (Например, дважды Герои 

Советского Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. Ефимов; 

танкисты – С. Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов 

(по выбору). 

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в 

Берлине (о Н. Масалове). 

24. Как найти свое место в обществе? 



 

 Твое место в семейном 

коллективе. Твое равноправное 

участие в трудовой, досуговой 

жизни семьи. Проявление 

активности, инициативности в 

делах семейных. 

Классный коллектив – это твое 

детское общество. Твои интересы, 

обязанности, друзья в этом 

обществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли 

детям работать вместе с родителями? 

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как 

равноправный член семейного коллектива: а) Она всегда откликается 

на просьбу бабушки помочь ей; б) Оля всегда предлагает бабушке 

свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуации. Ответь на вопрос: «Кто из 

этих детей нашел свое место в коллективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную 

газету ответил: «Я не могу, некогда мне. Пусть Мила рисует». 

2) Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для 

выступления нужны одинаковые платочки-галстучки. Где их взять? 

Оля предлагает: «Меня мама научила вязать. Я свяжу платочки-

галстучки, будет красиво». 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. 

Какие качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В 

коллективе чужой работы не бывает» (взаимопомощь); «В согласном 

стаде волк не страшен» (согласие, единство); «Без командира нет 

коллектива» (умение подчиняться) 

25. Всемирный фестиваль молодежи 

 Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под лозунгом 

«За мир, дружбу, солидарность и 

справедливость!». Фестиваль – это 

возможность молодых людей 

общаться: поделиться своими 

планами на будущее, рассказать о 

Просмотр видео: открытие Международного фестиваля молодежи и 

студентов в 2017 г. Беседа: для чего проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – 

участник Фестиваля. Вы изучили программу и хотите выбрать 

мероприятие, на которое вам хочется пойти. Поделитесь своими 

планами с одноклассниками. 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в 



 

своей стране, о работе или учебе. 

На Фестивале проводятся 

различные мероприятия, собрания, 

диспуты, дружеские соревнования, 

концерты. Россия принимает 

гостей со всего мира дружелюбно 

и гостеприимно 

советское время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная 

программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная 

академия» 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа 

с иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 

 Гражданской авиации России 

100 лет. Значение авиации для 

жизни общества и каждого 

человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, легендах. 

Первый самолет гражданской 

авиации в России. Типы 

современных самолетов. 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в 

воздух поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши 

ощущения (страшно, удивительно, радостно, удивительно). 

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок 

(народных и авторских). Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, 

Конек-Горбунок. Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – 

первый русский летун». Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд 

Никитка, боярского сына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из 

дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века 

дорога из Москвы в Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней. 

Сегодня от Москвы до северной столицы – 1,5 часа полета. 

Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в России – 

АНТ-9. 

Просмотр видео: новые самолеты сегодня. 

27. Крым – дорога домой 

 Вспомним, что такое Крым? 

Уникальные природные места 

Крыма. Города Крыма, его 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: 

уникальные места природы Крыма, столица – Симферополь. Детский 

парк. Парк Салгирка, танк-памятник освободителям города от 



 

столица. 

Как живет сегодня Крым. 

фашистов, Крымский театр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что 

бы вы посоветовали посмотреть в Крыму ее гостям? 

Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники 

после уроков? Фотографии, отражающие, к примеру, игру в шашки и 

шахматы, танцы, занятие лепкой или рисованием, театральной 

деятельностью. 

28. Россия – здоровая держава 

 Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. Это 

помогает ему многое успевать, 

успешно заниматься трудом, 

учебой, домашними делами. 

Здоровые люди активно участвуют 

в жизни общества. 

Что такое здоровый образ 

жизни, как человек должен его 

организовывать. 

Россия – спортивная страна 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаете 

слова гимна: «Дети – будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, 

жизнерадостен и активен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как 

они одеты, чем они занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще 

болеет? Работа с текстами стихотворений о здоровье и занятиями 

физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить можно много» (А. 

Гришин), «Солнце воздух и вода» (А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые 

расскажут нам, что человек должен делать, чтобы сохранить и 

укрепить здоровье. 

Интерактивное задание: рассмотреть фото разных видов спорта, 

назвать каждый вид. Рассказать, каким спортом ты занимаешься или 

хочешь заниматься? 

29. Цирк! Цирк! Цирк! 

 Почему и дети, и взрослые 

любят цирк? 

Цирковые профессии. 

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». 

Беседа: «Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини 



 

Вспомним великие семьи 

цирковых артистов: семья 

Запашных; семья Кантемировых. 

Знаменитый «Уголок Дурова» и 

его основатель. 

Великий клоун Ю. Никулин. 

Первая женщина-

укротительница тигров Ю. 

Бугримова 

фото с названием цирковых профессий). (Например, воздушный 

гимнаст, клоун, укротитель, наездник, жонглёр, акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми 

семьями и цирковыми артистами. Описание их цирковой 

деятельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 

30. «Вижу Землю» 

 Книга Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю». Первые впечатления 

космонавта о наблюдениях 

голубой планеты «Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю»: детство, 

участие в семейном труде, тяготы 

войны, первая профессия, желание 

и стремление стать летчиком. 

Первый полет. 

Как современный школьник 

может изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое слово, 

сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь 

мир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги 

Ю.А. Гагарина «Вижу Землю» (детство, первая профессия, желание 

стать летчиком). Оцениваем качества характера Юрия, которые 

помогли ему стать настоящим летчиком, а потом и космонавтом 

(ответственность, настойчивость, трудолюбие, мечтательность). 

Виртуальная экскурсия в планетарий 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя 

 Н.В. Гоголь – великий русский 

писатель. Его произведения 

сатирически освещают жизнь 

общества XIX века. Удивительные 

факты писателя: сочинение стихов 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: 

«Сравните изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют 

«грустным», а второй «веселым»? 

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повести 

Гоголя «Ночь перед Рождеством»: определите, к какому тексту 



 

в 5 лет; загадочность поведения, 

стеснительность; суеверность. 

Увлечения Гоголя: любовь к 

рукоделию; умение и интерес к 

приготовлению украинских блюд. 

Знакомство и дружба Гоголя и 

Пушкина 

относится иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у 

Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, 

определите по ним увлечения писателя 

32. Экологичное потребление 

 Экологичное потребление – как 

использовать природу, чтобы 

приносить ей как можно меньше 

вреда. Что значит – жизнь без 

отходов: отказ от ненужного, 

продление жизни вещей, 

повторное использование, 

экономия природного материала 

(воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится 

седьмым континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой 

континент» (мусорное пятно в Тихом океане). 

Воображаемая ситуация. 

1) Представим, что мальчик порвал брюки. Предложите 

способы возможного использования этой вещи. 

2) Бабушка наварила огромную кастрюлю каши. Никто уже не 

хочет ее есть. Предложите способы, чтобы кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: берегут ли природу жители 

этой квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания можно сделать в доме, 

чтобы экономно относиться к воде и электричеству. 

33. Труд крут! 

 Труд – основа жизни человека и 

развития общества. Любой труд 

имеет цель, результат. Качества 

труженика, которые определяют 

успешность его трудовой 

деятельности: наличие знаний- 

умений, терпение, старательность, 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое качество ежика помогло 

ему выбраться из кастрюли? 

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: 

быстро ли лепится предмет из глины; почему гончар должен быть 

внимательным? Аккуратным? Получится ли красивый предмет, если 

спешить, не обращать внимание на неровности, нарушение 

пропорций? 



 

ответственность, аккуратность и 

др. 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка 

был таким любознательным! Он пытался играть на трубе, рисовать, 

писать стихи, даже управлять машиной. Почем же у него ничего не 

получалось? 

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового 

действия с важным условием его успешного выполнения. Например, 

приготовить пирог (знать рецепт его приготовления); убрать квартиру 

(уметь включать пылесос); помочь при порезе пальца (уметь 

обрабатывать рану) 

Обсудим вместе: определим значение пословиц и поговорок о 

труде: 

«Нужно наклониться, чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, 

заладится всякая работа», «Поспешишь – людей насмешишь». 

Обратим внимание на слова, которые очень важны для работы (знания, 

умения, усердие, старание, терпение, желание). 

34. Урок памяти 

 Что такое память человека? 

Память начинается с семьи, 

детства, школы 

Что такое память поколений? 

Страницы прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Преемственность в трудовой 

деятельности: декоративно- 

прикладное искусство народов 

России. Трудовые династии. 

Качества россиянина, 

которые переходят из поколения в 

поколение. 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной 

жизни? 

Эвристическая беседа: что   может   рассказать   семейный   альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древе. 

Просмотр видео: вспомним героические страницы истории России. 

Назовем историческое событие и его влияние на жизнь общества и 

каждого его члена 

Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда Родине 

грозила опасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера 

игрушки» описывают игрушку: как называется, для чего 

предназначена, из чего сделана, где производится (например, 

Хохломская, Городецкая, Дымковская, Филимоновская, матрешка из 



 

Сергиева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и 

другим радость приносит» 

Работа с иллюстрациями Трудовые династии необычных 

профессий. Например, Дуровы, Запашные. 

35. Будь готов! Ко дню общественных организаций 

 19 мая – День детских 

общественных организаций. Что 

такое общественная 

организация? Чем занимаются 

общественная организация 

(общественное  движение) 

«Школа безопасности», 
«Зеленая планета»? 

Как мы видим наше участие в 

общественном движении детей и 

молодежи? 

Просмотр видео: поздравление всех школьников с Днем детских 

общественных организаций. 

Работа с иллюстративным материалом: чем занимаются 

общественные организации «Школа безопасности», «Зеленая 

планета». 

Интерактивное задание на основе воображаемой ситуации: если бы 

мы были членом одной из этих организаций, чем мы мне хотелось 

заниматься? 

Коллективный диалог: составим поздравление с Днем 

общественных организаций 

36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

 А.С. Пушкин – великий русский 

поэт. Детство Саши Пушкина – 

влияние бабушки и няни. 

Темы сказок поэта, схожие с 

народными сказками. 

Народность языка в поэзии А.С. 

Пушкина, использование 

разговорной речи 

Просмотр видео – А.С. Пушкин «Няне». Беседа: «Какие строки 

стихотворения говорят об отношении поэта к своей няне? 

Рассматривание репродукции картины А. Непомнящего «Детство 

Пушкина». Разыгрывание сценки: 

Саша: - Еще, нянюшка, еще! 

Няня: - Поздно, голубчик Александр Сергеевич, спать пора… Ну да 

ладно, слушай еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу 

золотые цепи… 

Интерактивное задание: соотнести иллюстрацию к сказке А.С. 

Пушкина со строчками из текста сказки. 



 

Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. Пушкина: диалог в сказке 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа курса для начальной школы (1-4 классы) «Тропинка 

в профессию» составлена на основании комплексной программы 

профориентационной работы для начальной школы «Тропинка в 

профессию», автор Бачкина Елена Николаевна, учитель начальных классов. 

Данный курс является первой ступенькой в профориентационной 

работе. 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает 

важное место. С первых шагов ребёнка родители задумываются о его 

будущем, внимательно следят за интересами и склонностями своего ребёнка, 

стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Учёба в школе 

выявляет избирательное отношение школьника к разным учебным 

предметам. 

Перед младшим школьником  не стоит проблема выбора профессии. Но 

поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием 

личности на всех возрастных этапах, то младший школьный возраст можно 

рассматривать как подготовительный, закладывающий основы для 

профессионального самоопределения в будущем. 

Представления о профессиях ребёнка 7-10 лет ограничены его пока 

небогатым жизненным опытом. Между тем, в современном мире существует 

огромное количество видов труда. Ориентация в этом океане человеческих 

занятий является важнейшим звеном социальной адаптации ребёнка. 

В школах формирование представлений о мире труда и профессий 

подчас осуществляется недостаточно целенаправленно и системно. В то 

время как именно школа должна стать решающим звеном процесса 

профессионального самоопределения обучающихся, оказать действенное 

влияние на целенаправленное формирование представлений о мире труда и 

профессий. 

21 век поставили перед человеком и цивилизованным обществом 

множество сложных  и ответственных вопросов.  Речь идет о проблеме 

профессиональной ориентации  младших школьников в учебно – 

воспитательном процессе. В настоящее время в школе накоплен достаточно 

большой опыт форм и методов работы по профориентации старших 

школьников. 

Однако в наш стремительный век, когда бурно изменятся экономика, 

актуальной  становится целенаправленная работа по профессиональной 

ориентации  уже с воспитанниками младших классов. 

Особенность работы по профессиональной ориентации не заключают в 

подведении детей к выбору профессии. Главное - это развитие внутренних 

психологических ресурсов ребенка. 
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В начальной  школе, когда учебно-познавательная  деятельность 

становится ведущей, важно расширить представление о различных 

профессиях.  

В процессе развития ребенок насыщает свое сознание разнообразными 

представлениями о мире профессий. Некоторые элементы профессиональной 

деятельности ему трудно понять, но в каждой профессии есть область, 

которую можно представить на основе наглядных образцов, конкретных 

ситуаций из жизни. 

На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой 

базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. 

  Цель курса: создание образовательной среды, насыщенной 

возможностями для реализации способностей обучающихся через 

развитие интереса к разным видам сферы деятельности. 

Задачи: 

�    познакомить с широким спектром профессий, особенностями 

разных профессий; 

�    выявить наклонности, необходимые для реализации себя в 

выбранной в будущем профессии; 

�    способствовать формированию уважительного отношения к людям 

разных профессий и результатам их труда; 

�    способствовать развитию интеллектуальных и творческих 

возможностей ребёнка; 

�    способствовать формированию нравственных качеств: доброты, 

взаимовыручки, внимательности, справедливости и т.д.; 

�    способствовать формированию навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты прохождения курса  «Тропинка в профессию»: 

•                   участие в различных видах игровой, изобразительной, 

творческой деятельности; 

•                   расширение кругозора о мире профессий; 

•                   заинтересованность в развитии своих способностей; 

•                   участие в обсуждении и выражение своего отношения к 

изучаемой профессии; 

•                   возможность попробовать свои силы в различных областях 

коллективной деятельности, способность добывать новую информацию из 

различных источников. 

Внеклассная работа способствует накоплению непосредственных 

жизненных впечатлений обучающихся о тех или иных профессиях, что 

обеспечивает начало формирования гражданственного патриотического 

отношения к среде обитания и проживания и осознанных профессиональных 

интересов, а также построения образа «Я» в конкретной профессии. Таким 



4 

 

образом, виды деятельности обучающихся  носят, прежде всего, поисково-

исследовательский, проблемный и творческий характер. 

В результате изучения курса    «Тропинка в  профессию» младший 

школьник узнает: 

�    основные сферы профессиональной деятельности человека; 

�    основные понятия, признаки профессий, их значение в обществе; 

�    предприятия и учреждения микрорайона, города; 

�    основные приёмы выполнения учебных проектов; 

будет уметь: 

�    оперировать основными понятиями и категориями; 

�    рассказывать о профессии и обосновывать её значение в обществе; 

�    пользоваться информацией, получаемой на уроках из учебной, 

художественной, научно-популярной литературы, СМИ, ИКТ. 

 

Комплексная  программа профессиональной  работы  для начальной 

школы «Тропинка в профессию» создана для того, чтобы уже на ранних 

стадиях формирования социальной сферы интересов личности ребёнка 

познакомить младших школьников с профессиями взрослых людей и 

обеспечить пропедевтику профориентационной подготовки. Таким образом, 

предлагаемая  программа может стать первой ступенью в системе работы 

школы по переходу на профориентационное обучение. 

В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами 

человеческой деятельности через организацию учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  При определении этих сфер использовалась 

типология, предложенная доктором психологических наук 

Е.А.Климовым. Данная типология позволяет все многообразие человеческих 

профессий соотнести с основными видами деятельности в зависимости от 

объекта, на который она направлена: «человек - человек», «человек - 

техника», «человек – художественный образ», «человек - природа». 

Межпредметная интеграция способствует, во-первых, формированию 

целостного представления о различных сферах человеческой деятельности; 

во – вторых, развитию знаний, умений и навыков, необходимых для создания 

этой целостности в смысловых новообразованиях у младших школьников; в-

третьих, освоению элементарных знаний о профессиях людей; в-четвёртых, 

включению обучающихся в исследовательскую деятельность. 

Рабочая программа курса  «Тропинка в профессию» реализует 

направление духовно-нравственное во внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС начального общего образования. 

 

Содержание определяется возрастными особенностями младших 

школьников. 
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Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с 

рассмотрением определённой профессии. Обучающиеся имеют возможность 

расширить свой кругозор, представление о мире профессий, а также 

исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Курс занятий построен таким образом, что предоставляет 

обучающимся возможность тренировать различные виды своих 

способностей. 

В данной  программе  игровая мотивация превалирует, перерастая в 

учебную.  Ребёнок становится заинтересованным субъектом в развитии своих 

способностей. 

Занятия проводятся в активной форме, это игры, дискуссии, конкурсы, 

экскурсии, конференции, элементы тренинга, викторины с элементами 

творчества и самостоятельного поиска знаний. Важна смена различных видов 

деятельности на протяжении всего занятия. Это способствует формированию 

учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, 

развитию кругозора у учащихся. Развитие творческих способностей 

немыслимо без творческой деятельности. Это рисунок, аппликация, 

сообщение, а также сочинение рассказов, стихов, сценариев, проигрывание 

сценок, спектаклей, миниатюр, выпуск тематических газет, плакатов, 

выставка работ ИЗО и трудовой деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на 4 года (1 - 4 класс). На реализацию  

рабочей программы курса « Тропинка в профессию » в 1-м классе отводится 

33  часа   1 классе (1 раз в неделю), во 2-4 классах – по 34 часа в год (1 раз в 

неделю). Общий объём составляет 135 часов. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса  
внеурочной деятельности «Тропинка в профессию» 

 
В ходе реализации программы курса обучающиеся должны овладевать 

специальными знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

•                     когнитивные знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

•                     мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к 

профессиям, желание овладеть какой-либо профессиональной 

деятельностью; 

•                     поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для 

выполнения разных видов работ; 
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принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до 

конца учебных действий; 

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами; 

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям 

учителя; 

контролировать выполнение действий, вносить необходимые 

коррективы (свои и учителя); 

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки 

и способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных 

заданий; 

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать 

собственные способы решения; 

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать 

причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и 

умениях. 

  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи; 

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных 

задач, собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного 

опыта общения с людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и 

второстепенную информацию; 

применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов; 

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, 

таблицы; 

использовать готовые модели для изучения строения природных 

объектов и объяснения природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме. 

Ученик получит возможность научиться: 
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сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских 

задач, включая Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной 

формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в 

изобразительную, схематическую, табличную); 

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в 

проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку 

зрения, строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, 

адекватно использовать речевые средства для решения задач общения; 

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, 

осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 

оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 

использовать понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить 

монологическую речь, вести диалог; 

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, распределять функции участников и определять 

способы их взаимодействия; 

проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию 

при сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего 

дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 

презентации). 

  

Предметные результаты: 

Знает: 

Основные сферы профессиональной деятельности человека; 
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Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем 

обществе; 

Предприятия и учреждения населенного пункта, района; 

Основные приемы выполнения учебных проектов. 

Умеет: 

Оперировать основными понятиями и категориями; 

Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни 

общества; 

Переносить теоретические сведения о сферах человеческой 

деятельности на некоторые конкретные жизненные ситуации. 

  

  

Содержание курса внеурочной деятельности «Тропинка в 
профессию»  

с указанием форм организации и видов деятельности    
Основные направления  рабочей  программы курса 

для начальной школы (1-4 класс) 

«Тропинка в профессию» 

  

 Модуль I -   «Играем в профессии»  - 1 класс. 

Цель: формирование элементарных знаний о профессиях через игру. 

  

Модуль II -  «Путешествие в мир профессий»   - 2 класс. 

         Цель: расширение представлений детей о мире профессий. 

  

Модуль III -  «У меня растут года…» - 3 класс. 

         Цель: формирование мотивации, интерес к трудовой и учебной 

деятельности, стремление к коллективному общественно-полезному труду. 

  

Модуль IV -  «Труд в почете любой, мир профессий большой»   - 4 класс. 

         Цель: формировать добросовестное  отношении к труду, понимание его 

роли в жизни человека и общества, развивать интерес к будущей профессии. 

 
Модуль I «Играем в профессии» 

 (33 часа) 

 Все работы хороши (2 ч.). Занятия с элементами игры. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс 

состоит в составлении целой из разрезанной на части картинки). Конкурс 

маляров. Игра «Кто потерял свой инструмент», конкурс «Найди лишнее», 

игра «Таинственное слово» (расшифровка слов баркы (рыбак), ртомас 
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(матрос), явше (швея).Игра отгадай пословицы (Без охоты..(нет рыбока), без 

дела жить -…(только небо коптить).Викторина «Угадай профессию» кто 

пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто лекарство отпускает (аптекарь), кто 

дома строит (строитель). 

Кому что нужно(2 ч.). Дидактическая игра. 

Вводное слово  учителя. Определение правила игры. Подбираются 

картинки и предметы соответствующих профессий. Например: строитель-

мастерок, врач-градусник, повар-кастрюля и т.д. 

Оденем куклу на работу (2ч.). Дидактическая игра. 

Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. 

Подобрать к каждой картинке одежду и назвать соответствующую 

профессию (строитель, милиционер, врач, пожарник, продавец). 

Идём на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине 

которых нарисованы люди разных профессий, относительно с изображением 

инструментов. Необходимо выбрать картинку, подходящую для работы. 

Мы строители (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Организационный момент. Игра. Построение дома, башни из 

геометрических фигур, конструктора. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра 

со счётными палочками. Строим модель грузовика из спичечных коробков. 

Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу приносят 

наши знания. 

 Магазин (2ч.). Ролевая игра. 

Мы идем в магазин (2ч.). Беседа с игровыми элементами. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, 

какие бывают магазины? Кто работает в магазине? Формирование  новых 

знаний. Анализ стихотворений. Игра «Вставьте буквы, и вы узнаете, кто 

работает в магазине». Заведующая, продавец, товаровед, охранник, 

администратор. Оценка: вежливый, грубый продавец. Итог: как называется 

профессия людей работающих в 

магазине?                                                                     

Аптека (2ч.). Ролевая игра. 

Организационный момент. Игра.  Построение из геометрических фигур 

здания аптеки. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными 

палочками. Строим модель грузовика из спичечных коробков. Итог. Что 

нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу приносят наши знания. 

Больница (2ч.). Ролевая игра 

Организационный момент. Игра (детский набор «Доктор»). 

Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим 

модель скорой помощи. Итог. Что нужно знать, чтобы стать доктором. Какую 

пользу приносят наши знания. 

Какие бывают профессии (2 ч.). Игровой час. 
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Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор 

рифмовок в стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи 

пословицу…» (например, «Без труда.. ( не вытянуть рыбку из пруда»). 

Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. Итог: о каких профессиях 

мы сегодня узнали? 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2ч.). Чтение. 

Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия..Обсуждение 

прочитанного. Ответы на вопросы. 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (3 ч.). Видеоурок. 

Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-

милиционер». Обсуждение поступков главных героев. Как бы ты поступил 

ты в данной ситуациях. Словарная работа. 

В.Маяковский «Кем быть?» (2ч.) Чтение текста. 

Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, 

плотник, рубанок, инженер, доктор, конструктор, шофер. 

К.Чуковский «Доктор Айболит» (2ч.) 

Игра-демонстрация, викторина. 

Уход за цветами. (2ч.). Практическое занятие. 

Профессия «Повар»(2ч.). Экскурсия. 

Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство со 

столовой школы. Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, 

работниками в школьной столовой. 

Поварята. (2ч). Конкурс-игра. 

 

Модуль II «Путешествие в мир профессий» 

(34 часа) 

 Мастерская удивительных профессий (2ч.). Дидактическая игра. 

Карточки (желтые, синие, красные; по 5 в каждой - 4 с рисунком, 1 без 

рисунка и 4 картонных круга - тех же цветов). 

Изображения  рабочая одежда из выбранных карточек, средства  труда, 

место работы. Определить профессии, результат труда человека. 

  Разные дома (2ч.). Практическое занятие. 

Использование настольного конструктора «Строитель». Разбить детей 

на несколько групп. Выполнить следующее задание: из кубиков построить 

дома. Игра-соревнование со строительными игровыми материалами. 

Конструирование из настольного конструктора. Итог, награждение. 

  Дачный домик (2ч.). Практическое занятие. 

Подобрать цветную бумагу (крышу, стены, труба, крыльцо). Выложить 

аппликацию из цветной бумаги и картона. Итог, выявить лучших участников, 

награждение. 

 Моя профессия (2ч.). Игра-викторина. 
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Дидактическая игра: «Доскажи словечко», загадки. Игра: «Волшебный 

мешок» (определить на ощупь инструменты). Итог. 

  Профессия «Врач» (3ч.). Дидактическая игра. 

«Назови профессии»,  «Кто трудится в больнице». Работа с карточками. 

 Больница (2 ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

 Доктор «Айболит»(2ч.). Игра 

 «Кто нас лечит» (2ч.). Экскурсия в кабинет врача. 

Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с основным 

оборудованием врача. Для чего нужны лекарства. Итог. 

 «Добрый доктор Айболит» (2ч.). 

 «Парикмахерская» (3ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

Разгадывание загадок о предметах труда парикмахера. Игра с детским 

игровым набором «Парикмахер». Какие бывают парикмахеры. 

 «Все работы хороши – выбирай на вкус!»  (2ч.). Игры. 

Постановка и обсуждение проблемных вопросов. Понятие «работа», 

«трудолюбие». Игра: «Быстро назови». Например: лекарство (врач), машина 

(шофер). Конкурс «мастерицы». Итог: мультимедиа - люди разных 

профессий. 

 Д. Дж. Родари  «Чем пахнут ремесла» (2 ч.). Инсценировка. 

 Профессия «Строитель»(2ч.). Дидактическая игра. 

Дидактическая игра: «Что кому нужно для работы на стройке?». 

Карточки с изображением предметов, орудий труда. Определить названия 

профессий. Например: штукатур-мастерок, машина-шофер. 

 Строительный поединок (2ч.). Игра-соревнование. 

Разбить детей на несколько команд. Одна группа строит дома из 

спичек, другая из спичных коробков. Кто быстрее. Подведение итогов. 

Награждение команд. 

Экскурсии на предприятия города (3 ч.).  

Мастер-классы. 

«Где работать мне тогда? Чем мне заниматься?» (1 ч.) Классный час. 

Введение в тему. Основная часть. Инсценировка стихотворения 

Александра Кравченко «Честный ответ». Понятие о работах, профессиях. 

Словарная работа (профессия, специальность, классификация). Мультимедиа 

(изображение профессий: мастер, штукатур, сантехник, каменщик, 

крановщик). Чтение стихов: Г. Машин «Крановщик», С. Баруздин 

«Плотник», «Архитектор». Итог. 

   

Модуль III «У меня растут года…» 

(34 часа) 

  

Что такое профессия (2ч.). Игровая программа. 
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Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа с 

пословицами (например, «Труд кормит человека, а лень портит..»). Закончить 

пословицу: «Кто не работает, …… (тот не ест). Стихотворения о профессиях. 

Загадка про предметы, которые используют люди разных профессий. Угадать 

профессии по первой букве. По пословице угадать профессию (например: 

«Куй железо, пока горячо» (кузнец). 

  У кого мастерок, у кого молоток (2ч.). Беседа с элементами игры. 

Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с 

понятием «инструмента». Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на 

кухне - например, чайник, кастрюля, сковорода). Инструменты для ремонта 

(молоток, напильник, плоскогубцы). Игра: «Черный ящик». Дидактическая 

игра: подбери нужный инструмент к профессии. Итог. Разгадывание 

кроссворд об инструментах. 

 Истоки трудолюбия (2ч.). Игровой час. 

Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто 

больше назовет профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». 

Игра со словами: «Что будет, если….». Например, что будет, если повара 

перестанут готовить? Что будет, если врачи перестанут лечить? 

Физкультминутка. Игра: «Правильно дорисуй». 

 Домашний помощник (2ч.). Игра-конкурс. 

Введение в игру. Конкурс «Кто каким делом занят». Дидактическая 

игра: «Кто чем занимается». Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение». 

Сказки о том, как опасна лень (В. Пахнов). Инсценировки. Конкурс 

смекалистых. Конкурс: «Очумелые ручки». Конкурс-эстафета: «Кто быстрее 

забьёт гвоздь». 

 Мир профессий (2ч.). Викторина. 

Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщиков. Вопросы о 

профессиях. 

Загадки о профессиях. 

Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по 

выбору профессии). Конкурс «Отгадай кроссворд», конкурс пословиц о 

профессиях. 

Игра «Эрудит» (угадать профессию по первой букве). Например: п 

(пилот), в (врач). Итог награждение лучших игроков. 

 Угадай профессию (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Вводное слово о профессиях. Дидактическая игра назови профессию, 

например: хлеб-хлебороб, одежда-портной. Чёрный ящик (определить на 

ощупь инструменты). Конкурс художников. Подведение итогов. 

 Какие бывают профессии (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово о профессиях. Стихи о профессиях. Пословицы о 

профессиях. Конкурс угадай профессию. Просмотр мультфильмов о 

строительных профессиях (столяр, плотник, сварщик). Рассказ по кругу. 
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Придумать по 1 предложению о профессии. Конкурс архитекторов. Из 

одинакового числа геометрических фигур составить: дом, машинку и т.д. 

Итог. 

 Куда уходят поезда (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожном 

транспорте. Викторина об истории возникновения паровозов. Игра: «Что 

изменилось». Загадки о видах транспорта. Ролевая игра: «Проводник», 

«Машинист». Итог. Что нового мы сегодня узнали. 

 Моя профессия (2ч). КВН. 

Представление команд. Визитная карточка (портные, модельеры). 

Разминка (назвать инструменты портных, виды одежды, пословицы). 

Конкурс капитанов. Разрисовщики тканей. Демонстрация моделей. Конкурс 

подарков. Итог. Награждение команд. 

 Наши друзья  - книги (2ч.). Беседа с элементами игры. Экскурсия в 

библиотеку. 

Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги. 

Папирус, береста, бумага. Изготовление современных книг. Знакомство с 

профессиями людей, которые создают книги (наборщик, печатник, 

переплетчик). 

  Откуда сахар пришел (2ч.). Беседа. 

Вводное слово. Просмотр фильма. Обсуждение  растений,  из которых 

получают сахар. Обработка свеклы. Загадки о сахаре. Игра: «Назови 

профессию» (агроном, тракторист, шофер, химик, сахарный завод). Игра от А 

до Я (назвать профессии на все буквы алфавита). 

 «Турнир профессионалов» (2ч.). Конкурс-игра. 

Представление команд. Приветствие. Азбука профессий (по букве 

определить профессию, например А-агроном, Б - бизнесмен). Конкурс 

«Кинокомедия» (вставить название фильмов). Игра «Третий лишний» 

(программист, закройщик, компьютерщик). Конкурс пантомимы (изобразить 

профессию). Подведение итогов. 

  

 Все профессии нужны, все профессии важны (3ч.). Устный журнал. 

Вводное слово: страница информационная (данные о профессиях). 

Поэтическая (чтение стихов Д. Родари «Чем пахнут ремесла», Маяковский 

«Кем быть?») Художественная (просмотр мультимедиа о людях разных 

профессий). Игра. Дискуссия  «Объясните пословицу: «Всякая вещь трудом 

создана». 

  Стройка  (2ч.). Экскурсия. 

Вводное слово. Инструктаж по ТБ. Выбор Знакомство со 

строительными объектом. Виды строительных профессий. Итог. Рисунки, 

сочинения о профессии. Знакомство со словами: бульдозер, экскаватор, 

подъемный кран и т. д. 
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 Операция «Трудовой десант» (1ч.). Практикум. 

Вводное слово. Создание двух бригад. Распределение участков между 

бригадами. Назначение ответственных. Техника безопасности. Выполнение 

работы по уборке территории. Подведение итогов. Поощрение. 

  Уход за цветами (2ч.). Практика. 

  Кулинарный поединок (2ч.). Шоу-программа. 

Открытие. Представление команд. Команды: «Веселые поварята», 

«Чудо-повара». Конкурс-эстафета «Варим борщ» (собрать набор продуктов, 

кто быстрее). Конкурс: «А знаете ли вы?», «Сладкоежки», «Украсим торт», 

«Что в мешке». Конкурс-эстафета (надеть фартук, кто быстрее нарежет 

овощи и тд.). Итоги конкурса, награждения команд. 

  

Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» 

(34 часа) 

  

Любимое дело мое - счастье в будущем (2ч.). Классный час, 

презентация. 

Организационный момент. Психологическая игра в круге. 

Инсценировка стихотворения С. Михалкова «Дело было вечером». 

Презентации. Швейное, строительное, газетное дело. Задание: установить 

порядок постройки дома, установить порядок создание газеты. Подведение 

итогов. 

  По дорогам идут машины (2ч.). Беседа-тренинг. 

История возникновения профессии шофёра. Загадки о профессии 

шофёр. Игра «Кто самый внимательный». Игра «Неуловимый шторм». Игра 

«Какой это знак». Ролевая игра - драматизация «Улица». 

  Все работы хороши (2ч.). Игра-конкурс. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра, 

расшифровка слова. Конкурс строителей. Составить из разрезанных картинок 

рисунок дома. Игра «Кто потерял свой инструмент». Викторина: «Угадай 

профессию», конкурс «Найди лишнее». Итог игры. Награждение участников. 

 О профессии продавца (2 ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей 

промолчать». Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый 

покупатель». Игра «магазин». 

  О профессии библиотекаря (2ч.). Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: 

«Угадай, какая книжка». Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». 

Оценка работы библиотекаря. 

 Праздник в Городе Мастеров (2ч.). КВН. 

Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». 

Приветствие команд. Вопросы из шкатулки (разминка). Конкурс: «Самый 
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трудолюбивый», конкурс: «Видеоклип», конкурс: «Проворные мотальщики», 

конкурс: «Частушечный», конкурс: «Капитанов». Домашнее задание - сценки 

о профессиях. Подведение итогов, награждение. 

 Работники издательства типографии (2ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний 

(разгадывание ребуса). Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1 -

штат редакции (корреспондент, фотограф, художник, наборщик). Задание 2 – 

«Вы – редакторы» (отредактировать текст). Задание 3 – «Вы – журналисты» 

(написать текст). Задание 4 – «Вы – художники» (выполнение иллюстрации). 

Итог: люди каких специальностей работают над созданием газеты. 

  Как проходят вести (2ч.). Экскурсия на почту. 

Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как 

передавались новости в древности). Изобретения в области связи. 

Современные профессии связи (почтальон, сортировщик почты). Загадки и 

почтовый транспорт (самолет), телефон (в пер. с греч «далеко - пишу»). 

Виды связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». Итог. 

  Веселые мастерские (2ч.). Игра - состязание. 

Вводное слово. Представление 2 команд. Столярная мастерская. 

Знакомство с инструментами (пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). 

Загадки об инструментах. Практическое задание – сделать кроватку для 

кукол. Швейная мастерская. Загадки об инструментах. Конкурс: «Пришей 

пуговицу». Подведение итогов. Награждение. 

  

  Путешествие в Город Мастеров (2ч.). Профориентационная игра. 

Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из 

профессиональных сфер (человек - человек, человек - техника, человек -

природа, человек - художественный образ, человек - знаковая система). 

Дается задание составить план района, придумать название улиц, заселить 

дома сказочными героями. Например, район «Умелые руки», сказочные 

жители - Самоделкин, Железный Дровосек. 

  Строительные специальности (2ч.). Практикум. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадать 

кроссворд. С чего начинает работу хороший специалист (с плана или 

проекта). Игра: «Поможем начальнику стройку организовать», игра: 

«Проект». Итог: вопросы: что случиться, если строить здание без 

соответствующего плана, почему так важно руководствоваться проектами 

при строительстве здания? 

  «Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй» (2ч.). 

Игровой вечер. 

Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление 

учеников с сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий 
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на рисунке». Мастерская слова (чтение и инсценировки). Конкурс-игра: 

«Нитки - иголка», конкурсы: «Бой с подушками». Итог. 

  Знакомство с профессиями  прошлого (2ч.). Конкурс - праздник. 

Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: 

«Заводу требуются». Информация для   любознательных.   Знакомство с 

профессией плотника. 

 «Человек трудом прекрасен»  (2ч.). Игра-соревнование. 

  «Умеешь сам - научи  другого»  (2ч.). Практикум. 

 «Чей участок лучше?»  (2ч.). Практикум. 

 «Кулинарный поединок» (2ч.). Практикум. 

  

  

 Формы работы 

1.  Классные часы и беседы о профессиях. 

2.  Тренинговые и тематические занятия. 

3.  Конкурсы рисунков. 

4.  Экскурсии. 

5.  Игры-викторины. 

6.  Встречи с людьми разных профессий. 

7.  Описание профессий. 

8.  Письменные работы: мини-сочинения, синквейны. 

9.  Заполнение анкет и результатов самооценки. Диагностика. 

10. Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 

11. Реклама профессий. 

12. Составление профессионального портрета семьи. Трудовые 

династии. 

13. Лекция. 

14. Дискуссия. 

15. Творческая работа. 

16. Практикум. Мастер-классы. 

  

Методы и приемы профориентации в начальной школе 

  

Основные методы и приемы профориентации младших школьников: 

          В 1 классе у ребенка формируются первые умения и навыки 

общего труда, расширяются знания о применении техники, о трудовой 

деятельности людей, о значении труда в жизни человека. На этом этапе 

важно проводить различные экскурсии по городу, на ферму, в сад. В городе, 

например, встретив продавца в магазине, поговорить с детьми на эту тему, 

объяснить, зачем нужна такая профессия, чем она полезна. На стройке 

обратить внимание детей на то, как работают строители, какие инструменты 
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при этом используют и т.д. Педагог так же может сводить детей в школьный 

сад, рассказать, как работают садоводы и по результатам беседы дать задание 

на дом, например, с помощью родителей посадить цветок в горшок и 

ухаживать за ним. На классных часах преподаватель может проводить 

беседы на тему: «Уважение к трудящимся людям», «Бережное отношение к 

природе»  и др. 

         Во 2 классе продолжается знакомство учеников с трудом людей, 

углубляется их знание о разных профессиях, устанавливается трудовые 

отношения в группах. Второклассники осваивают различные трудовые 

навыки и умения. В этот период педагогу очень важно провести беседу с 

учениками на темы «Кем работает папа», «Кем работает мама». Рассмотреть 

аспекты работы таких профессий как повар, портной, врач, водитель, т.е. тех 

профессий, с которыми мы сталкиваемся каждый день. По возможности, 

показывать документальные фильмы на данную тему. Очень важно на 

данном этапе приобщить школьников к трудовой деятельности в школьном 

саду. 

         В 3-4 классах продолжается знакомство школьников с трудом 

окружающих людей. На этом периоде у учащихся вырабатываются первые 

навыки организации своего труда и чувство ответственности за проделанную 

ими работу. Это подходящее время для знакомства с более «сложными» 

профессиями, с которыми ученики не сталкиваются каждодневно – слесарь, 

токарь, маляр, плотник. Для более подробного представления данных 

профессий педагог может сводить учеников в школьную мастерскую. Важно 

так же организовать внеклассные тематические уроки, главными гостями 

которых будут люди той или иной профессии. Они смогут более подробно 

рассказать о своей профессии и ответить на вопросы учеников. 

Кроме вышеперечисленного, ученики должны посещать 

дополнительные кружки художественного, технического и спортивного 

творчества. Такие творческие кружки помогут ребенку определиться в 

выборе профессии. 

Формирование установок на разнообразие профессий и понимание 

роли труда в жизни человека хорошо проводить в форме экскурсий на 

предприятия, но это труднее в организационном плане. Младшие школьники 

очень чувствительны, и хорошо запоминают тот опыт, когда удаётся что-то 

сотворить своими руками. Информационная поддержка в виде викторин и 

конкурсов по профессиям по параллелям вполне реальная форма работа - это 

следующий ресурс, который надо развивать. Важно, чтобы информация была 

красочной и захватывающей, реальной, живой, поэтому роль экскурсий на 

предприятия, и знакомства с различными профессиями – это неоценимый 

вклад в расширение представлений ребёнка о профессии. Непосредственно в 

школе, конечно, должен быть игровой методический материал - набор 

игрушек по профессиям, раздаточный материал, виртуальный кабинет по 
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профориентации. На сегодняшний день проводится работа по 

профориентации в основном за счёт интеграции в различные предметы, но в 

соответствии с новыми стандартами необходимо развивать практическую 

деятельность детей по этому направлению, подключая интернет – ресурсы. 

Заканчивая начальную школу, дети должны иметь начальное представление 

о поиске сведений о профессии в современном информационном поле, не 

ограничиваясь просто виртуальными играми, и получить первоначальный 

незабываемей опыт своей поисковой и исследовательской деятельности. 

  

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
«Тропинка в профессию»  

Модуль I    «Играем в профессии»  (33 часа) 
 

Модуль II   «Путешествие в мир профессий» 

(34 часа) 

№ тема Кол-во 
часов 

форма проведения

1-2 Мастерская 

удивительных 

профессий «Все 

работы хороши» 

2 Занятие с элементами игры 

3-4 «Разные дома» 2 Конструирование 

5-6 «Дачный домик» 2 Аппликация 

7-8 «Моя профессия» 2 Игра-викторина 

9-10-11 «Профессия «Врач» 3 Занятие с элементами игры, 

 приглашение врача 

12-13 «Больница» 2 Сюжетно-ролевая игра 

14-15 Доктор «Айболит» 2 Сюжетно-ролевые игры, 

 просмотр мультфильма 

16-17 «Кто нас лечит» 2 Экскурсия в медицинский пункт 

18-19 «Добрый доктор 

Айболит» 

2 Сюжетно-ролевая игра,  

просмотр мультфильма 

20-21-22 «Парикмахерская» 3 Сюжетно-ролевая игра 

23-24 «Все работы хороши – 

выбирай на вкус!»  

2 Сюжетно-ролевая игра 

25-26 Дж. Родари  «Чем 

пахнут ремесла» 

2 Работа с текстами, инсценировка 

27-28 Профессия 

«Строитель» 

2 Дидактическая игра 

29-30 Строительный 2 Игра-соревнование 
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поединок 

31-32-33 Экскурсии на 

предприятия города 

3 Экскурсия. Мастер-классы. 

34 «Где работать мне 

тогда? Чем мне 

заниматься?» 

1 Инсценировка стихотворения 

 Александра Кравченко «Честный ответ»,  

мультимедиа. 

  

  

Модуль  III « У меня растут года…» 

(34 часа) 

№ тема Кол-во 
часов 

форма проведения

1-2 «Что такое профессия» 

  

2 игровые программы, проект 

3-4 «У кого мастерок, у кого 

молоток» 

2 беседа с элементами  игры,  

конкурс 

5-6 «Истоки трудолюбия» 2 игровой час 

7-8 «Домашний помощник» 2 игра-конкурс,  сочинение 

9-10 «Мир профессии» 2 Викторина,  ролевая игра 

11-12 «Угадай профессии» 2 занятие с элементами  игры 

13-14 «Какие бывают 

профессии» 

  

2 занятие с элементами  игры 

15-16 «Куда уходят поезда» 2 занятие с элементами  игры 

17-18 «Моя профессия» 2 КВН,  проект 

19-20 «Наши друзья-книги» 2 Экскурсия в  библиотеку 

21-22 «Откуда сахар пришел» 2 Презентация,  беседа 

23-24 «Турнир 

профессионалов» 

2 конкурс-игра 

25-26-27 «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

3 Устный журнал 

28-29 «Строим дом» 2 Экскурсия,  конструирование 

30 Операция « Трудовой 

десант» 

1 практикум 

31-32 «Уход за цветами» 2 практикум 

33-34 «Кулинарный поединок» 2 шоу-программ,  проект 

  

Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» 

(34 часа) 

 № тема Кол-во 
часов 

форма проведения 
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1-2 «Любое дело - моё 

счастье в будущем»  

2 классный час, презентация, работа 

 в группах 

3-4 «По дорогам идут 

машины» 

2 беседы - тренинг 

5-6 «Все работы хороши» 2 игра-конкурс 

7-8 «О  профессии 

продавца» 

2 беседа-тренинг 

9-10 «О профессии 

библиотекаря» 

2 беседа с элементами игры 

11-12 «Праздник в городе 

Мастеров» 

2 КВН 

13-14 «Работники 

издательства и 

типографии» 

2 Экскурсия  в типографию,  

 ролевая игра 

15-16 «Как приходят вести» 2 Экскурсия на почту 

17-18 «Веселые мастерские» 2 Игра - состязание 

19-20 «Путешествие в Город 

Мастеров» 

2 профориентации - игра 

21-22 «Строительные 

специальности» 

2 Практикум, защита проекта 

23-24 «Время на раздумье не 

теряй, с нами вместе 

трудись и играй» 

2 Игровой вечер 

25-26 «Знакомство с 

промышленными 

профессиями» 

2 Конкурс-праздник 

27-28 «Человек трудом 

красен» 

2 Игра-соревнование 

29-30 «Успеешь сам - научи 

другого» 

2 Практикум 

31-32 «Чей участок лучше» 2 Практикум 

33-34 «Кулинарный 

поединок» 

2 Практикум 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность»» для 

обучающихся 2-4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 15785) 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом 

России 4 февраля 2011 г., рег. № 19707) 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»(зарегистрирован Минюстом 

России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540) 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г № 1060 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом 

России 11февраля 2013г., рег. № 26993) 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении вдействие ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом 

России 6 февраля 2015 г., рег. № 35916) 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 18.05.2015г № 507 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016г. № 40936) 

9. СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189(с изменениями и 

дополнениями от 29.06.2011г. № 85, от 25.12.2013г. № 72, от 24.11.2015г. № 81, ред. № 5 от 

22.05.2019г); 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15) 

11. Примерная АООП НОО обучающихся с ОВЗ (протокол от 22.12.2015г.); 

12.  Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения). 

13. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/под ред. 

А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго 

поколения) 

14. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ от 3.06.2017г. № 

1155–р; 

15. Авторская программа Данилюка А.Я. "Основы религиозных культур и светской этики" 

 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы учащихся 2-4 

классов в сфере экономики семьи. Формирование функционально грамотных людей – одна из 

важнейших задач современной школы. Сущность функциональной грамотности состоит в способности 

личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания, 

умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. 

Цель программы:создание условий для развития функциональной грамотности. 

 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

 



Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся к 

осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. 

Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, 

использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся 

способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, высказывать 

хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять 

в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 

гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 

получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 

принятия соответствующих решений. 

 
Задачи:  
 – формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; 

совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг;  

-находит и извлекает информацию из различных текстов; 

- применяет извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения 

прочитанного;  

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», 

«комментированное чтение» и др.;  

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, 

науке и искусству;  

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

 – поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, 

человечеством и желание быть им полезным;  

– приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
«Функциональная грамотность» 

Математическая грамотность – это способность человека определять и понимать роль 

математики в мире, в котором он живёт, высказывать обоснованные математические суждения и 

использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 

•распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть 

решены средствами математики; 

•формулировать эти проблемы на языке математики; 

•решать проблемы, используя математические факты и методы; 

•анализировать использованные методы решения; 

•интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

•формулировать и записывать результаты решения. 

Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями. 

Учащиеся, овладевшие естественнонаучной  грамотностью, способны: 

•использовать естественнонаучные знания,  



•выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего 

мира и тех   изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия 

соответствующих решений; 

•строить развернутые высказывания;  

•устанавливать надежность информации;  

•сотрудничать. 

Модуль «Финансовая грамотность».  
Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• развитие экономического образа мышления; 

• воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в 

семье; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу 

функциональной грамотности. 

 Во2-4классах обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного 

содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и 

электронных носителях. Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. 

Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и 

производство, общество и др.). 

Программа рассчитана на 3 года (102 часа):2 класс - 34 часа, 3 класс - 34 часа, 4 класс - 34 часа 

 
Планируемые результаты освоения программы 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностными результатами изучения курса «Основы функциональной грамотности» является 

формирование следующих умений:  

– оценивать свою вежливость;  

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений;  

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;  

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 – определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 – критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

 – осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач;  

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;  

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

 – перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста;  

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов;  

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты;  

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

 – знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление 

и т.д.;  

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио – , видео – ) сопровождением;  



– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства.  

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

 – знать особенности неподготовленной речи;  

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения;  

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

 – реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;  

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление 

и т.д.; 

 – пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио, видео) сопровождением;  

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 
 

Модуль Программное 
содержание 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся 

Использования 
электронных 
(цифровых) 

образовательных 
ресурсов, являющихся 

учебно-
методическими 

материалами 

Воспитательная 
работа 

« Основы 
читательской 
грамотности». ( 
9 ч) 

Михаил 

Пришвин. 

Беличья память. 

И. Соколов-

Микитов. В 

берлоге. 

Лев Толстой. 

Зайцы. 

Николай 

Сладков. 

Веселая игра. 

Обыкновенные 

кроты. 

Эдуард Шим. 

Тяжкий труд. 

Полевой хомяк. 

Про бобров. 

Позвоночные 

животные. 

 

Определение 

основной темы и 

главной мысли  в 

произведении. 

Определение 

авторской позиции в 

художественном 

тексте. Работа с 

текстом: как понимать 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте, как 

преобразовывать 

текстовую 

информацию с учётом 

цели дальнейшего 

использования. 

1. «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» -

 http://school-

collektion.edu/ru 

2. «Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://

eor.edu.ru 

3. Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

4. Инфоурок- 

https://infourok.ru/ 

Духовно-

нравственное: 

содействие 

формированию 

познавательных 

интересов, 

активности,   

любознательности 

и 

самостоятельност

и в познании. 

 «Основы 
естественнонауч
ной 
грамотности». (8 
ч) 

Про белочку и 

погоду. 

Лесные 

сладкоежки. 

Про зайчишку и 

овощи. 

Лисьи норы. 

Корень часть 

растения. 

Занимательные 

Наблюдения в 

природе, описание 

живых 

объектов.Выяснять, 

что такое экология. 

1. «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» -

 http://school-

collektion.edu/ru 

2. «Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» -

Экологическое: 

беречь и охранять 

природу 

(ухаживать за 

комнатными 

растениями в 

классе  

или дома, 

заботиться о 

своих домашних 



особенности 

яблока. 

Про хомяка и 

его запасы. 

Материал для 

плотин. 

Позвоночные 

животные. 

 

 http://fcior.edu.ru, http://

eor.edu.ru 

3. Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

4. Инфоурок- 

https://infourok.ru/ 

питомцах и, по 

возможности, о 

бездомных 

животных в своем 

дворе; 

подкармливать 

птиц в морозные 

зимы; не засорять 

бытовым мусором 

улицы, леса, 

водоемы);   

проявлять 

миролюбие – не 

затевать 

конфликтов и 

стремиться 

решать спорные 

вопросы, не 

прибегая к силе;  

стремиться 

узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность

, ценить знания; 

 «Основы 
математической 
грамотности». ( 
8 ч) 

Про беличьи 

запасы. 

Медвежье, 

потомство. 

Про зайчат и 

зайчиху. 

Лисьи забавы. 

Про крота. 

Про ежа. 

Про полевого 

хомяка. 

Бобры 

строители. 

Встреча друзей 

 

Применение чисел и 

действий над ними. 

Счет и десятичная 

система счисления. 

Разбиение объекта на 

части и составление 

модели.Практические 

упражнения 

 

1. «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» -

 http://school-

collektion.edu/ru 

2. «Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://

eor.edu.ru 

3. Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

4. Инфоурок- 

https://infourok.ru/ 

Духовно-

нравственное: 

воспитывать у 

учащихся 

логическую 

культуру 

мышления, 

строгость и 

стройность в 

умозаключениях; 

Нравственное: 

ознакомление с 

историческими 

материалами. 

«Основы 
финансовой 
грамотности». ( 
9 ч) 

Беличьи деньги. 

Поврежденные и 

фальшивые 

деньги. 

Банковская 

карта. 

Безопасность 

денег на 

банковской 

карте. 

Про кредиты. 

Про вклады. 

Ловушки для 

денег. 

Такие разные 

деньги. 

Рассуждать, как 

разумно делать 

покупки. Кто такие 

мошенники. 

Беседа о личных 

деньги. Сколько стоит 

«своё дело». 

 

1. «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» -

 http://school-

collektion.edu/ru 

2. «Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://

eor.edu.ru 

3. Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Духовно-

нравственное: 

понимание 

необходимости 

разумного 

отношения к 

деньгам и 

рационального 

финансового 

поведения. 

учатся оценивать 

финансовые 

ресурсы своей 

семьи. 



Встреча друзей. 

 

4. Инфоурок- 

https://infourok.ru/ 

 

3 класс 
 

Модуль Программно
е содержание 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся 

Использования  
электронных (цифровых)  

образовательных ресурсов, 
являющихся учебно-

методическими 
материалами 

Воспитательн
ая работа 

« Основы 
читательской 
грамотности».  
( 9 ч) 

Про 

дождевого 

червяка. 

Кальций. 

Сколько 

весит облако? 

Хлеб, всему 

голова. 

Про мел. 

Про мыло. 

История 

свечи. 

Магнит. 

 

Определение 

основной темы в 

фольклорном 

произведении. 

Пословицы, 

поговорки как 

источник 

информации. 

Сопоставление 

содержания 

текстов 

разговорного 

стиля. Личная 

ситуация в 

текстах. Работа с 

текстом: как 

выделить главную 

мысль текста или 

его частей? 

1. «Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

2. «Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://eor.ed

u.ru 

3. Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Инфоурок- 

https://infourok.ru/ 

Гражданско-

патриотическо

е: 

любить свой 

народ, свой 

край и свою 

Родину; 

уважать и 

принимать 

ценности 

семьи и 

общества. 

Духовно-

нравственное: 

Развивать 

умение 

работать с 

текстом. 

 «Основы 
естественнонаучн
ой грамотности». 
(8 ч) 

Дождевые 

черви. 

Полезный 

кальций. 

Про облака. 

Про хлеб и 

дрожжи. 

Интересное 

вещество 

мел. 

Чем 

интересно 

мыло и как 

оно 

«работает»? 

Про свечи. 

Волшебный 

Магнит. 

Изучать природу – 

значит любить и 

охранять её. 

Беседа «Кто и как 

живет рядом с 

нами».Условия, в 

которых мы 

живем. 

1. «Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

2. «Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://eor.ed

u.ru 

3. Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Инфоурок- 

https://infourok.ru/ 

Трудовое: 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, работе 

на результат. 

Духовно-

нравственное: 

Формирование 

бережного 

отношения к 

материальным 

и духовным 

ценностям. 

 

 «Основы 
математической 
грамотности». ( 9 
ч) 

Расходы и 

доходы 

бюджета. 

Планируем 

семейный 

бюджет. 

Подсчитывае

м семейный 

доход. 

Беседовать про 

историю развития 

математики. Из 

истории чисел и 

цифр. Интересные 

приёмы устного 

счёта. Виды цифр. 

Римская 

нумерация. Решать 

1. «Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

2. «Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://eor.ed

u.ru 

Нравственное: 

ознакомление с 

историческими 

материалами. 

Духовно-

нравственное: 

Рассматривать 

содержание 

математически



Пенсии и 

пособия. 

Подсчитывае

м случайные 

(нерегулярны

е) доходы. 

Подсчитывае

м расходы. 

Расходы на 

обязательные 

платежи. 

Подсчитывае

м 

сэкономленн

ые деньги. 

задачи с 

некорректными 

данными, с 

избыточным 

составом 

условия. Задачи на 

оперирование 

понятиями «все», 

«некоторые», 

«отдельные». 

3. Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Инфоурок- 

https://infourok.ru/ 

х задач, 

которые дают 

возможность 

значительно 

расширить 

кругозор 

учащихся, 

поднять их 

общий 

культурный 

уровень. 

«Основы 
финансовой 
грамотности». ( 8 
ч) 

Что такое 

«бюджет»? 

Семейный 

бюджет. 

Откуда в 

семье берутся 

деньги? 

Зарплата. 

Откуда в 

семье берутся 

деньги? 

Пенсия и 

социальные 

пособия. 

Откуда в 

семье берутся 

деньги? 

Наследство, 

вклад 

выигрыш. 

На что 

тратятся 

семейные 

деньги? Виды 

расходов. 

На что 

тратятся 

семейные 

деньги? 

Обязательны

е платежи. 

Как 

сэкономить 

семейные 

деньги? 

 

Беседа «Откуда в 

семье деньги?». 

».  В ней 

рассматриваются 

следующие  понят

ия: деньги можно 

получить в 

наследство, 

выиграть в 

лотерею или найти 

клад, основным 

источником 

дохода 

современного 

человека является 

заработная плата, 

размер заработной 

платы зависит от 

профессии.Дети 

также знакомятся 

с тем, что при 

нехватке денег их 

можно взять 

взаймы, 

существуют 

мошенники, 

которые обманом 

отбирают у людей 

деньги. 

1. «Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

2. «Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://eor.ed

u.ru 

3. Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Инфоурок- 

https://infourok.ru/ 

Духовно-

нравственное: 

понимание 

необходимости 

разумного 

отношения к 

деньгам и 

рационального 

финансового 

поведения. 

учатся 

составлять 

личный 

финансовый 

план. 

 

4 класс 

Модуль Программн
ое 

содержание 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся 

Использования 
электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, 
являющихся учебно-

Воспитательн
ая работа 



методическими 
материалами 

« Основы 
читательской 
грамотности». ( 9 
ч) 

Старинная 

женская 

одежда. 

Старинные 

женские 

головные 

уборы. 

Старинная 

мужская 

одежда и 

головные 

уборы. 

Жилище 

крестьянской 

семьи на 

Руси. 

Внутреннее 

убранство и 

предметы 

обихода 

русской 

избы.   

История 

посуды на 

Руси. 

Какие деньги 

были раньше 

в России 

 

Составление плана 

на основе 

исходного текста. 

Создавать 

собственные 

тексты, применять 

информацию из 

текста при решении 

учебно-

практических 

задач. 

1. «Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

2. «Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://eor.ed

u.ru 

3. Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Инфоурок- 

https://infourok.ru/ 

Гражданско-

патриотическое

: формирование 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности,  

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России,  

осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност

и;   

Духовно-

нравственное: 

развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

 «Основы 
естественнонаучн
ой грамотности». 
(8 ч) 

Томат. 

Болгарский 

перец. 

Картофель. 

Баклажан. 

Семейство 

Паслёновые. 

Лук. 

Капуста. 

Горох. 

Грибы. 

 

Находит и 

извлекает 

информацию о 

естественнонаучны

х явлениях из 

различных текстов 

1. «Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

2. «Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://eor.ed

u.ru 

3. Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Инфоурок- 

https://infourok.ru/ 

Духовно-

нравственное: 

последовательн

ое расширение 

и укрепление 

ценностно-

смысловой 

сферы 

личности, 

формирование 

способности 

человека 

оценивать и 

сознательно 

выстраивать на 

основе 

традиционных 

моральных 

норм и 

нравственных 

идеалов 

отношение к 



себе, другим 

людям, 

обществу, 

государству, 

Отечеству, 

миру в целом; 

 

 «Основы 
математической 
грамотности». ( 9 
ч) 

В бассейне. 

Делаем 

ремонт. 

Праздничны

й торт. 

Обустраивае

м участок. 

Поход в 

кино. 

Отправляемс

я в 

путешествие. 

 

Анализировать 

данные, 

представленные в 

таблице, и по этим 

данным выполнять 

необходимые 

вычисления. 

Пользоваться 

калькулятором. 

 

1. «Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

2. «Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://eor.ed

u.ru 

3. Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Инфоурок- 

https://infourok.ru/ 

Нравственное: 

ознакомление с 

историческими 

материалами. 

Формируется 

уважение к 

достижениям 

человеческого 

гения, 

убежденность в 

важности 

математически

х знаний в 

практической 

жизни 

человека, 

признание 

радости 

творческого 

труда как 

одной из 

основных 

человеческих 

ценностей. 

«Основы 
финансовой 
грамотности». ( 8 
ч) 

Потребитель

ская корзина. 

Прожиточны

й минимум. 

Инфляция. 

Распродажи, 

скидки, 

бонусы. 

Благотворите

льность,стра

хование. 

 

Беседа «Что такое 

потребительская 

корзина?» 

Выдвигать свои 

предположения и 

уметь 

аргументировать 

свой ответ. 

Уметь слушать и 

слышать 

собеседника. 

 

1. «Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

2. «Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://eor.ed

u.ru 

3. Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Инфоурок- 

https://infourok.ru/ 

Духовно-

нравственное: 

понимание 

необходимости 

разумного 

отношения к 

деньгам и 

рационального 

финансового 

поведения. 

Знакомятся с 

особенностями 

финансовых 

рынков и 

институтов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художественной культуры обучающихся, 

развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения 

начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры обучающихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-

бытовой культуры. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять 

задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие 

произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность 

занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система тематических модулей. Изучение 

содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного искусства, составляет 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в 

неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков 

линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, 

равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. Выразительные свойства 

пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. 

Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Рассматривание графических произведений 

анималистического жанра. 

 

 

Модуль «Живопись» 



Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. 

Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. 

Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, 

нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного художественного народного 

промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластики движения. Соблюдение 

цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной 

формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, снежинки, паутинки, росы на листьях. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, 

вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в игрушках народных 

промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 

художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские украшения. Назначение 

украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, надрезания. 

Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел – параллелепипедов разной 

высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома 

для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального 

воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведений В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина) и 

в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, 

пластики. 



 

 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование 

геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие) в программе Paint на 

основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» 

(например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

• уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

• ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально 

значимые личностные качества; 

• духовно-нравственное развитие обучающихся; 

• мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности; 

• позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, 

построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок 

искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих 

качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию 

другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к 

искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту 

самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, 

формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, 

а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 



Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. 

Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в 

произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих 

вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных 

материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования к 

определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

• характеризовать форму предмета, конструкции; 

• выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

• находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целогоии предметов между собой; 

• обобщать форму составной конструкции; 

• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленных основаниях; 

• передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции; 

• соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и 

плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

• проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов; 

• проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных 

заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в 

процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

• использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, 

предметного мира человека, городской среды; 

• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную 

среду жизни человека; 

• формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по 

результатам проведённого наблюдения; 

• использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 



• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

• по назначению в жизни людей; 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа 

содержания произведений; 

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

• использовать электронные образовательные ресурсы; 

• уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

• выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; 

• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях 

искусства, текстах, таблицахи схемах; 

• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных видах: 

рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

• осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

• соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

• понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, 

между народами; 

• вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к противоположным мнениям, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в 

оценке и понимании обсуждаемого явления; 

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе 

совместной художественной деятельности; 

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

• анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с 

учебной задачей, поставленной учителем; 

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других людей; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и 

строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться 

к своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве 

и проявляя бережное отношение к используемым материалам; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы 

по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать выразительные 

свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой композиционной 

основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в 

рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; располагать 

изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать 

разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для 

изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и 

другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, туман, грозу) на основе 

изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); 

обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить приёмы и 

последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного 

зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного характера 

движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во 

время цветения деревьев) – с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные 

изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного 

художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местных промыслов). 



Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изображения и 

поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших 

художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, 

но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города или детской 

площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), указывая 

составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных 

художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и народных 

сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, настроения, 

расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного искусства и их 

орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-

анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских художников с 

активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. 

К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из них 

простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и 

другие – и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 



1 Введение 2 0 0 http://school-

collection.edu.ru/catalog 

https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

2 Как и чем работает 
художник 

14 0 0 

3 Реальность и фантазия 5 0 0 

4 О чём говорит искусство? 7 0 0 

5 Как говорит искусство? 6 0 0 

Общее количество часов по 
программе 

34 0 0 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата изучения 

 по плану 
всего контрольные 

работы 

практические 
работы 

1 

Учусь быть зрителем и художником: 

рассматриваем детское творчество и 

произведения декоративного искусства 

1 0 0 

 

2 
Природа и художник, наблюдаем природу 

и обсуждаем произведения художников 
1 0 0 

 

3 
Художник рисует красками: смешиваем 

краски, рисуем эмоции и настроение 
1 0 0 

 

4 
Художник рисует мелками и тушью: 

рисуем с натуры простые предметы 
1 0 0 

 

5 

С какими ещё материалами работает 

художник: рассматриваем, обсуждаем, 

пробуем применять материалы для 

скульптуры 

1 0 0 

 

6 
Гуашь, три основных цвета: рисуем дворец 

холодного ветра и дворец золотой осени 
1 0 0 

 

7 
Волшебная белая: рисуем композицию 

«Сад в тумане, раннее утро» 
1 0 0 

 

8 
Волшебная чёрная: рисуем композицию 

«Буря в лесу» 
1 0 0 

 

9 Волшебные серые: рисуем цветной туман 1 0 0 
 



10 
Пастель и восковые мелки: рисуем осенний 

лес и листопад 
1 0 0 

 

11 
Аппликация: создаем коврики на тему 

«Осенний листопад» 
1 0 0 

 

12 Что может линия: рисуем зимний лес 1 0 0 
 

13 
Линия на экране компьютера: рисуем 

луговые травы, деревья 
1 0 0 

 

14 
Что может пластилин: лепим фигурку 

любимого животного 
1 0 0 

 

15 
Бумага, ножницы, клей: создаем макет 

игровой площадки 
1 0 0 

 

16 
Неожиданные материалы: создаем 

изображение из фантиков, пуговиц, ниток 
1 0 0 

 

17 

Изображение, реальность, фантазия: 

рисуем домашних и фантастических 

животных 

1 0 0 

 

18 

Украшение, реальность, фантазия: рисуем 

кружево со снежинками, паутинками, 

звездочками 

1 0 0 

 

19 

Постройка, реальность, фантазия: 

обсуждаем домики, которые построила 

природа 

1 0 0 

 

20 
Конструируем природные формы: создаем 

композицию «Подводный мир» 
1 0 0 

 

21 
Конструируем сказочный город: строим из 

бумаги домик, улицу или площадь 
1 0 0 

 

22 

Изображение природы в различных 

состояниях: рисуем природу разной по 

настроению 

1 0 0 

 

23 

Изображение характера животных: 

передаем характер и настроение животных 

в рисунке 

1 0 0 

 

24 
Изображение характера человека: рисуем 

доброго или злого человека, героев сказок 
1 0 0 

 

25 

Образ человека в скульптуре: создаем 

разных по характеру образов в объеме – 

легкий, стремительный и тяжелый, 

неповоротливый 

1 0 0 

 



26 

Человек и его украшения: создаем 

кокошник для доброй и злой героинь из 

сказок 

1 0 0 

 

27 

О чем говорят украшения: рисуем 

украшения для злой и доброй феи, злого 

колдуна, доброго воина 

1 0 0 

 

28 
Образ здания: рисуем дома для разных 

сказочных героев 
1 0 0 

 

29 
Теплые и холодные цвета: рисуем костер 

или перо жар-птицы на фоне ночного неба 
1 0 0 

 

30 
Тихие и звонкие цвета, ритм линий создаем 

композицию «Весенняя земля» 
1 0 0 

 

31 
Характер линий: рисуем весенние ветки – 

березы, дуба, сосны 
1 0 0 

 

32 
Характер линий: рисуем весенние ветки – 

березы, дуба, сосны 
1 0 0 

 

33 

Ритм и движение пятен: вырезаем из 

бумаги птичек и создаем из них 

композиции 

1 0 0 

 

34 
Пропорции выражают характер: создаем 

скульптуры птиц 
1 0 0 

 

Общее количество часов по программе 
34 0 0 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник для общеобразовательной организации /Е.И. Коротеева; под 

ред. Б.М. Неменского. – 7-е изд.- М.: Просвещение, 2017. – 144с. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Изобразительное искусство: методическое пособие. 1-4 классы / Б.М. Неменский, Е.И. Коротеева и др.; под ред. Б.М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2017. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://school-collection.edu.ru/catalog 

https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 
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2 класс  
Родная  литература (удмуртская) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной литературе (удмуртский)  для 2 класса   создана на 
основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и программы «Лыдзины дышетон программа» под 
редакцией Т.С.Ивановой, И.Т.Тимирзяновой, 2011 год;   

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Средне-Кушкетская СОШ» Балтасинского муниципального района (приказ №104/2 от 
29.08.2011 года); 

- Учебный план образовательного учреждения на 2012-2013 учебный год. 
Программа ориентирована на учебник под редакцией В.Г.Широбокова, 

А.С.Семёновой, Т.С.Ивановой «Лыдзон книга 2 – ти класс», Ижевск «Удмуртия», 2004. 
Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 
           Цели обучения: 

- развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности, умение вести диалог, 
выразительно читать и рассказать, импровизировать. 

Задачи: 
- развивать у детей  способность сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на  прочитанное; 
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление; 
- формировать умение воссознавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление; 
- развивать поэтический слух; 
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

 литературному творчеству, творчеству писателей; 
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 
- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения. 
Литературоведческой валатонъёсын тодматскон Калык кылос. Выжыкыл, 

мадиськон, кырзан, жогверан, исаськон, лыдъяськон, визькылъёс но лэчыт кылъёс – калык 
кылослэн жанръёсыз. Выжыкыллэн тодметъёсыз: кутсконэз, пумыз, куинь пол кутиськись 
действиос, чем кутиськись кылъёс-повторъёс. 

Авторен гожтэм выжыкыл. 
Кылбур (авторлэн малпанъёсыз но мылкыдыз; интонациез, кылъёсты кутыны 

быгатэмез). 
Произведенилэн темаез но валтись малпанэз (идеяез). 
План. Простой план. 
Калык но авторен гожтэм выжыкылъёсысь геройёс. Геройёслэн ужъёссы, соосты 

валэктон. Геройёслэн лэсьтэм ужъёссылы дунъет сётон. 
Геройлэн сямъёсыз. Кызьы автор соосты суреда: геройлэн портретэз, солэн 

вераськемез (ма сярысь со вераське но кызьы), геройлэн ассэ кызьы воземез, солэн 
малпаськемез; авторлэн геройлы мылкыдзэ возьматэмез. Выжыкылысь геройёс. 



Калык выжыкылъёслэн яркыт кылзы. Авторен гожтэм выжыкылъёслэн но 
кылбуръёслэн кылзы (возьматэм суредъёс но яркыт кылъёс). 

Кылбур. Рифма, ритм, кылбурын возьматэм мылкыд. 
Верос. Веросысь геройёс но автор. 
Кылбуръёсын но веросъёсын кылын суредан амалэз (словесное рисование) кутон. 
Произведениысь писательлэсь позицизэ валаны дышетон. 

Быгатонлыкъёс басьтозы 

Личностной: 
– геройёслэсь сямъёссэс, ужъёссэс дунъяны (умой – урод); 
– лыдзем текстъя мылкыдзэ вераны; 
– эшъёсызлэсь, мукет адямиослэсь мылкыдзэс валаны тыршыны. 
Дышетскисьлы луонлык кылдоз: 
– геройёслэсь сямъёссэс, ужъёссэс дунъяны; 
– портэм пумо книгаосын тунсыкъяськыны; 
– мыло-кыдо лыдзиськыны. 
Регулятивной: 
– дышетисен чош ужан ужпум пуктыны; 
– урокын котькуд ужлэсь радзэ вераны; 
– дышетисен сётэм планъя ужаны; 
– сётэм иллюстрациосъя ас малпандэ вераны. 
Дышетскисьлы  луонлык кылдоз: 
– дышетисен валче ужаса, урокын дышетон ужпумез пуктыны; 
– валче ужын дышетскон, тодон-валан люкан быгатонлыкъёссэ усьтыны; 
– ас ужамзэ образецъя эскерыны но дунъяны; 
Познавательной: 
– книгалэсь, словарьлэсь титульной листэзъя, оглавлениезъя, вылбамезъя пуштроссэ 
валаны; 
– юанлы текстысь валэктон шедьтыны; 
– дышетисен џош огъянъёс лэсьтыны; 
– пичи текстлэсь пуштроссэ ас кылыныд вераны. 
Дышетскисьлы луонлык кылдоз: 
– портэм пумо лыдзиськонэз уже кутыны; 
– словарьёсын, справочникъёсын ужаны; 
– ёзэтъёслы люкылыны (анализ) но огъяны (синтез); 
– проект бордын ужаны. 
Коммуникативной: 
– малпанъёссэ радъяса шара но гожтыса вераны; 
– мукет муртъёслэсь веранзэс кылзыны но валаны; 
– текстэз шонер, мыло-кыдо лыдзыны; 
– чошен но группаын ужаны дышетскыны. 
Дышетскисьлы луонлык кылдоз: 
– чошен но группаын ужаны; 
– портэм пумо рольёсты (кивалтись но быдэстись) быдэсъяны. 
Предметной: 
– быдэс кылъёсын, валаса, шонер, мыло-кыдо лыдœиськыны; 
– текстлэсь йыръянзэ валаны, сётэм йыръянъёс полысь тупасьсэ бырйыны, ас быгатэмезъя 
йыръян малпаны; 
– текстэз ёзъёслы люкылыны, ёзъёсты йыръян сётыны; текстъя простой план кылдытыны; 
– сётэм вариантъёс полысь текстлэсь основной малпанзэ шедьтыны; 
– текстысь герой сярысь устно верос кылдытыны; 
– геройлэн сямъёсыз сярысь мадьыны; 
– произведениез жанрезъя тодманы; 
– рифма, ритм, тема, идея сярысь валатон сётыны; 
– калык но авторен гожтэм выжыкыллэсь портэмлыксэ шодыны; 



– выжыкыллэсь тодметъёссэ висъяны; 
– произведенилэсь авторзэ, геройёссэ, книга нимез одиг радэ герзаны; 
– текстлы матын но вакчияк пересказ лэсьтыны. 
Дышетскисьлы луонлык кылдоз: 
– лыдњем произведениея мылкыддэ рос-прос вераны (маиз кельшиз но малы); 
– произведенилэсь авторзэ, геройёссэ, книга нимез одиг радэ герзаны; 
– геройлы характеристика сётыны; 
– текстлы матын яке ог люкетэзъя пересказ лэсьтыны; 
 
 

 Курслэн пуштросэз  (34час) 
Тодон – валан дуннее 

Разделлэн темаеныз тодматскон. Пуштросэз сярысь малпаськон. 
Мон мынысько школае... Г. Ходырев. 
Библиотекамы. А. Леонтьев. 
 Шулдыр пумиськон. Е. Глебова. 
 Валёкоысь Олёко. А. Клабуков. 
 Сизьыл буёлъёс  
Разделлэн темаеныз тодматскон. 
Пуштросэз сярысь малпаськон. 
Яратско сизьылэз. Ф. Кедров. 
Сизьыл. А. Леонтьев (биография). 
Ворекъя нюлэс. В. Широбоков. 
 Нялмыт бамалын. В. Широбоков. 
 Палэзьпу. И. Гаврилов. 
Жоген толмоз. М. Петров. 
Ымысь ыме, пельсь пелеРазделлэн темаеныз тодматскон. Пуштросэз сярысь малпаськон. 
Фольклор, жогверан, чылкверан, лыдъяськон, исаськон, мадиськон, визькыл, лэчыт кыл. 
 Пиё, пиё коркае. (Удмурт калык кырзан). Кырзан. 
Э, пе, њазеге. (Удмурт калык кырзан). 
 Зичы но атас. (Удмурт калык выжыкыл). Выжыкыл. 
Юсь, чипей но рак. (Зуч калык выжыкыл). 
Пунылэн но кочышлэн эшъяськемзы. (Венгер калык выжыкыл). 
Кин чебергес? Л. Малых. Авторен гожтэм выжыкыл. 
Портмаськись тол 
Разделлэн темаеныз тодматскон. Пуштросэз сярысь малпаськон. 
Тол вуиз. А. Лужанин. 
Чукна. Г. Ходырев. 
 Ку вуонзэ тол уг вера. А. Клабуков. 
 Нюлэскын толалтэ. И. Соколов-Микитов. 
 Кызьпу. В. Возняков. Рифма. Ритм. 
Тол суред. Л. Чернова. 
 Бурдо куноос. В. Широбоков. 
Вож кыз. В. Ившин. 
 Выль ар. Ю. Байсарова. 
Паймымон пойшуръёс. А. Леонтьев. 
Зечезлэсь адзем каром 

Разделлэн темаеныз тодматскон. Пуштросэз сярысь малпаськон. 
Нянь юдэс. В. Кириллов. 
Нянь. В. Широбоков. 
Тысь. Л. Толстой. Верос. 
Котьмалэн аслаз интыез. К. Ушинский. 
Уйин. И. Иванов. 
Чылкыт пияш. Л. Чернова (биография). Тема. Идея. 



Шумпоттись кыл. В. Сухомлинский. 
Малы губиос ватскизы. Г. Симаков (биография). 
Милям покчи эшъёсмы 
Разделлэн темаеныз тодматскон. Пуштросэз сярысь малпаськон. 
Быле-быле. Ф. Александров. 
Кунян. М. Петров. 
 Ати. Кузебай Герд. 
Тау кариз курег. Ф. Васильев. 
Йолвыл. В. Скобелев. 
Чушъялъёс. Е. Николаев. 
Зичы. В. Широбоков (биография). 
Амало камкожо. Г. Касимов. 
Тулыс крезьгуръёс 
 Разделлэн темаеныз тодматскон. Пуштросэз сярысь малпаськон. 
Тулыс. Ф. Кедров. 
Март толэзь. В. Широбоков. 
Сьодкуакаос вуизы. В. Широбоков. 
Тау тыныд, Сеня. И. Гаврилов. 
Урокъёс бырем бере... Г. Сабитов. 
Изь, изь, нуные... М. Петров. 
 Сурсву. Кедра Митрей. 
Школа котырысь сад. В. Галичанина. Простой план.   
Космосэ лобысал. Г. Ходырев. 
Кизилиос доры сюрес лёгисьёс. В. Широбоков. 
Мынам атае. В. Широбоков. 
Вормон Нунал. В. Широбоков. 
Вормон Нунал. А. Уваров. 
Ошмесо Удмурт шаермы  
Разделлэн темаеныз тодматскон. Пуштросэз сярысь малпаськон. 
Нюлэсо шaepe. А. Леонтьев. 
Сям гурезьысь ошмес. Т. Архипов. 
Етин. В. Туганаев 

Ванялэн дэремез. Т. Шмаков. 
Сяськаос но кык эшъёс. И. Иванов. 
Кедра сик. Г. Симаков. 
 Губиос. Е. Глебова. 
 

Учебно-тематической план 
 

№ Разделъёсыз Часъёсыз проетъёсыз Эскером 
быгатонлыкъёсмес. 

1. Тодон – валан дуннее 4 1 1 

2. Сизьыл буёлъёс 3 - 1 

3. Ымысь ыме, пельсь пеле 5 1 1 

4. Милям покчи эшъёсмы 4 - 1 

5. Портмаськись тол 3 - 1 

6. Зечезлэсь адзем карон 5 - 1 

7. Тулыс крезьгуръёс 5 - 1 

8. Ошмесо Удмурт шаермы 5 1 3 
 

итого 34 3 10 
 
 
 
 



 
 
 
 

Календарно-тематической план. 
2 класс (34 час) 

Удмурт литература 

№ дата Уроклэн темаез Уроклэн 

типез 

УУД 

1 2.09 Тодон – валан дуннее.(4 час) 

Учебникен тодматскон. 
 Учебниклэсь пуштроссэ 

валаны, отысь кулэ 
разделъёсты шедьтыны. 
Учебникысь пусъёсыз 
тодыны, ужъёсты 
быдэстыку быгатыса соосты 
кутыны. 
Разделлэн нимызъя 
пуштроссэ валатиськыны. 
Валантэм кылъёсты 
кыллюкамысь шедьтыны. 
Дышетисен, дышетскисен 
лыдзем произведениосты 
валаны. 
Текстлэн пуштросэзъя 
юанъёслы вераны. 
Слогъя лыдзонысь быдэс 
кылъёсын шара лыдзонэ 
выжыны. 
Кылбуръёсты кулэ 
интонациен мыло-кыдо 
лыдзыны. 
Произведенилэсь йыръянзэ 
валэктыны. 
Геройлэсь мылкыдзэ 
валаны. 
Текстын ма сярысь 
вераськемзэ валаны. 
Дышетисен чош 
произведенилэсь валтись 
малпанзэ шараяны. 
Проект бордын ужаны. 
 

 4.09 Разделлэн темаеныз тодматскон. 
Мон мынисько школае... Г. Ходырев. 

Выль 

темаен 

тодматскон 

  Шулдыр пумиськон. Е. Глебова. Выль 

темаен 

тодматскон 

2  Малы книга секыт? Г.Данилов Выль 

темаен 

тодматскон 

  Сылал сиыса.И.Иванов Выль 

темаен 

тодматскон 

3  Кык книга. В.Сухомлинский Выль 

темаен 

тодматскон 

  Внеклассной лызон.Улытозяд – 

дышетскы.(Серб калык выжыкыл) 

 

  Эскером быгатонлыкъёсмес. Тодон-

валанзэс 

эскерон 

4  Проект: «Возад котьку мед луоз 
оскымон эшед – книга». 

 

5 

 

 Сизьыл буёлъёс( 3 час) 
Разделлэн темаеныз тодматскон. 
Арлэн вакытъёсыз. В.Котков Кылсуред. 

Выль 

темаен 

тодматскон 

Разделлэн нимызъя 
пуштроссэ валатиськыны. 
Сётэм темая выставкалы 
книгаос бырйыны: солэн 
вылтусызъя но пушкысьтыз 
суредъёсызъя пуштроссэ 
валаны. 
Произведенилэсь йыръянзэ 
валэктыны. 
Чеберлыко произведениосты 
мыло-кыдо лыдзыны, 

  Губиос. Е.Глабова Выль 

темаен 

тодматскон 

6  Ньыль сузэръёс. В.Сухомлинский 

Кин мА ужам. В.Ившин 

Выль 

темаен 

тодматскон 

  Внеклассной лызон. Чабей.В.Туганакв  

7  Эскером быгатонлыкъёсмес. Тодон-



валанзэс 

эскерон 
тупась интонациез чакласа. 
Портэм жанрен 
произведениосты 
чошатыны, кельшемзэ 
бырйыны но валэктыны. 
Сизьыл суредъёсты син азе 
пуктыны. 
Кылбурен но прозаен гожтэм 
текстъёсты висъяны. 

8  Ымысь ыме, пельсь пеле.( 5 час) 

Разделлэн темаеныз тодматскон. 
Пичи жанръёс. 

Выль 

темаен 

тодматскон 

Разделлэн нимызъя 
пуштроссэ валатиськыны. 
Сётэм темая выставкалы 
книгаос бырйыны. 
Калык кылосысь портэм 
жанръёсты висъяны. 
Визькылъёслэсь пуштроссэс 
валаны. 
Мадиськонъёсты сэрттыны-
пертчыны. 
Мадиськонэз но солэсь 
ответсэ герзаны. 
Выжыкылъёслэсь 
тодметъёссэс висъяны. 
Калыкен но авторен гожтэм 
выжыкылъёслэсь 
портэмлыксэс шодыны. 
Мадиськон малпаны. 
Выжыкылъёсысь геройёсты 
вераны. 
Выжыкылъёсты яке солэсь 
люкетъёссэ ролъёсъя 
лыдњыны. 
Суредъёсты чакланы, 
суредъёсысь сюжетэз 
текстысь люкетэныз 
чошатыны, суредъёслы 
йыръян сётыны. 
Дась сётэм планъя выжыкыл 
вераны. 
Художественной 
произведениез яке люкетсэ 
пуктыны дасяны: геройлэсь 
аспортэмлыксэ 
возьматыны. 
Выжыкылысь героез 
возьматись кылъёсты 
шедьтыны. 
Геройёслэсь умой но урод 
ужъёссэс дунъяны. 
Тодэм-валамез, 
быгатонлыкъёсты 
эскерыны. 

  Калык выжыкыл. Зичы но атас(удмурт 

калык выжыкыл) 

Выль 

темаен 

тодматскон 

9  Лудкеч.( Манси  калык выжыкыл) Выль 

темаен 

тодматскон 

10  Пунылэн но кочышлэн 
эшъяськемзы. (Мадьяр  
калыквыжыкыл). 

Выль 

темаен 

тодматскон 

  Кин чебергес? Л. Малых. Авторен 

гожтэм выжыкыл. 

Выль 

темаен 

тодматскон 

  Внеклассной лызон.Кион но вуриськись 

(Бигер   калык выжыкыл). 

 

11  Эскером быгатонлыкъёсмес. Тодон-

валанзэс 

эскерон 

12  Проект «Выжыкыл гожтиськом 

асьмеос» 

 

13  Милям покчи эшъёсмы.(4 час) 

Разделлэн темаеныз тодматскон. 
Выль 

темаен 

Разделлэн нимызъя 
пуштроссэ валатиськыны. 



Мозмись кочыш.В.Котков 

Мынам эше.Н.Бигбашев 

тодматскон Быдэс кылъёсын, валаса, 
шонер, мыло-кыдо 
лыдзыны. 
Простой планэз валаны. 
Текстэз ёзъёслы 
люкылыны, ёзъёсты 
йыръяны. 
Текстъя простой план 
кылдытыны. 
Произведениосысь авторлэсь 
мылкыдзэ шодыны, со 
кылъёсты шедьтыны. 
Юанлы текстысь 
валэктонъёс шедьтыны. 
Текстлэсь пуштроссэ ас 
кылын вераны. 
Тулыс суредъёсты син 
азепуктыны. 
Кылбуръёсты учкытэк 
вераны. 
Проектэз быдэстонэ 
пыриськыны. Группаен 
ужаны дышетскыны: 
портэм рольёсты быдэсъяны 
(кивалтись – быдэстись) – 
дышетисьлэн сётэм планэзъя. 
Лыдњем произведениосъя 
эшъёсыдлэсь мылкыдзэс 
валаны, сое ас мылкыдыныд 
чошатыны. 
 

14  Зичы.В.Широбоков.Научно-популярной 

текст 

Выль 

темаен 

тодматскон 

  Чушъял.Е.Николаев.Научно-

художественной текст 

Выль 

темаен 

тодматскон 

15  Ошмес но бурдоос.В.Романов Выль 

темаен 

тодматскон 

  Кый.Г.Симаков Выль 

темаен 

тодматскон 

  Внеклассной 

лыдзон.Паймытиз.С.Соколов 

 

16  Эскером быгатонлыкъёсмес. Тодон-

валанзэс 

эскерон 

17  Портмаськись тол.(3 час) 

Разделлэн темаеныз тодматскон. 
Тол бабвйлэсь СМС.С.Беляева 

Вормиз.С.Карпов 

Выль 

темаен 

тодматскон 

Разделлэн нимызъя 
пуштроссэ валатиськыны. 
Сётэм темая выставкалы 
книгаос бырйыны. 
Дышетисен чош ужан ужпум 
пуктыны. 
Дышетисен, дышетскисен 
лыдзем произведениез 
валаны. 
Кылбурлэсь ритмзэ чакласа, 
мыло-кыдо лыдзыны. 
Мыло-кыдо лыдњон понна 
интонация, темп, тон бордын 
ужаны. 
Рифма но ритм сярысь валан 
басьтыны, кылбуръёсысь 
соосты шедьтыны. 
Кылбур жанрез 
выжыкыллэсь висьяны. 
Кылбуръёсты учкытэк 
вераны. 
Авторлэсь мылкыдзэ 
шќдыны. 

  Ку вуонзэ тол уг вера. 

А.Клабукров.Тема. Идея. 

Выль 

темаен 

тодматскон 

18  Нюлэскын толалтэ.И.Соколов-Микитов Выль 

темаен 

тодматскон 

  Апае эктэ. В..Широбоков.Рифма.Ритм. Выль 

темаен 

тодматскон 

19  Кызьы Незнайка кылбур 

гожъяз.(«Незнайкалэн 

приключениосыз» книгаысь люкетэз) 

Н,Носов 

Выль 

темаен 

тодматскон 

  Внеклассной лыдзон.Чукна.Г.Ходырев  

  Эскером быгатонлыкъёсмес. Тодон-

валанзэс 

эскерон 



Сётэм кылъёсъя, рифмаосъя 
кылбур гожтыны. 
Лыдзем текстъя мылкыддэ 
вераны. 
Визькыллэсь но текстлэсь 
пуштроссэс герзаны. 
Дышетисен чош огъянъёс 
лэсьтыны. 
Текстэз люкетъёслы 
люкылыны. Котькуд 
люкетлы йыръян малпаны. 
Текстэз люкетъёслы 
люкылыны. Котькуд 
люкетлы йыръян малпаны. 
Проект бордын ужаны. 
Сётэм вариантъёс полысь 
текстлэсь основной малпанзе 
шедьтыны. 
Тол суредъёсты син азе 
пуктыны, текстысь кылъёс 
но кылтэчетъёс бырйыны. 
Тол суредъёсты син азе 
пуктыны, текстысь кылъёс 
но кылтэчетъёс бырйыны. 
Лыдзем текстъя мылкыддэ 
вераны. 
Быгатонлыкъёстэ эскерыны. 
 

20 

 

 Зечезлэсь адзем карон.(5 час) 
Разделлэн темаеныз тодматскон. 
Нянь. В. Широбоков. 

Выль 

темаен 

тодматскон 

Разделлэн нимызъя 
пуштроссэ валатиськыны. 
Текстэз шонер, мыло-кыдо 
лыдзыны. 
Ас лыдземдэ дунъяны. 
Верос жанрлэсь тодметъёссэ 
тодыны. 
Веросэз кылбурлэсь но 
выжкыллэсь висъяны. 
Тема но идея сярысь валатон 
басьтыны. 
Произведенилэсь темазэ но 
идеязэ висъяны быгатыны. 
Геройёслэсь сямъёссэс, 
ужъёссэс дунъяны. 
Мукет адямиослэсь 
мылкыдзэс валаны. 
Дышетисен сётэм планъя 
ужаны. 
Юанъёслы текстысь 
валэктон шедьтыны. 
Текстлэсь йыръянзэ валаны. 
Сётэм йыръянъёс полысь 
тупасьсэ бырйыны. 
Темаосъя но авторезъя книга 
бырйыны. 

  Атае кадь будо, Г.Ходырев 

Малпенъёс.Л.Чернова 

Выль 

темаен 

тодматскон 

21  Тупатиз.Е.Глебова Выль 

темаен 

тодматскон 

  Гажаса учкон. А.Самсонов Выль 

темаен 

тодматскон 

22  Тысь.Л.Толстой Выль 

темаен 

тодматскон 

  Чылкыт пияш.Л.Чернова Выль 

темаен 

тодматскон 

  Малы Губиос вотскизы.Г.Симаков Выль 

темаен 

тодматскон 

23  Портмаськись спичка.Н.Байтеряков Выль 

темаен 

тодматскон 

  Адями уженыз чебер.Е.Загребин Выль 

темаен 

тодматскон 



  Внеклассной 

лыдзон.Жикыттэм.А.Вотяков 

 Ог-огзылэсь лыдземзэс 
эскертыны. 
Чошен ужаны быгатыны. 
Группаен ужаны 
дышетскыны. Портэм 
ролъёсты быдэсъяны 
(кивалтись-быдэстись). 
Валантэм кылъёсты 
кыллюкамысь шедьтыны. 
Текстэз ролъёсъя лыдњыны. 
Произведенилэн 
пуштросэзъя юанъёс 
дасяны. 
Дышетисен чош 
произведениысь опорной 
кылъёсты шедьтыны. 
 

24  Эскером быгатонлыкъёсмес. Тодон-

валанзэс 

эскерон 

25  Тулыс крезьгуръёс.(5 час) 

Разделлэн темаеныз тодматскон. 
Тулыс.А.Леонтьев 
Урамын тулыс ке.А Леонтьев 

Выль 

темаен 

тодматскон 

Разделлэн нимызъя 
пуштроссэ валатиськыны. 
Текстъёсты кылзыны 
быгатыны. 
Художественной но научной 
текстъёсты висъяны. 
Научной текстэз сэрттыны-
пертчыны. 
Научной стилен пичияк 
текст малпаны. 
Текстлэсь идеязэ 
шедьтыны. 
Произведениез жанрезъя 
тодманы. 
Малпанъёстэ радъяса шара 
но гожтыса вераны. 
Темая выставкалы книгаос 
бырйыны. 
Гурт пудоосын луэм учыръёс 
сярысь вераны. 
Геройлэсь сямъёссэ, ужъёссэ 
дунъяны. 
Текстъя простой план 
кылдытыны но соя ас 
кылын вераны. 
Дышетисен чош огъянъёс 
лэсьтыны. 
Чош ужаны: текстъя юанъёс 
малпаны но ог-огедлы 
сётъяны, эшедлэсь верамзэ 
дунъяны. 
 

  Март толэзь.В.Широбоков 

Оштолэзь.В.Миайлов 

Выль 

темаен 

тодматскон 

26  Урокъёс бырем бере.Г.Сабитов 

Кычеесь аналэн 

синъёсыз.В.Сухомлинский 

Выль 

темаен 

тодматскон 

  Нодтэм шырпи.П.Кубашев Выль 

темаен 

тодматскон 

27  Кыдёкысь эше счрысь.И.Иванов 

Космосэ лобысал.Г.Ходырев 

Выль 

темаен 

тодматскон 

  Песятайлэн чиньыез.В.Ар-Серги Выль 

темаен 

тодматскон 

28  Шыртыл.А.Демьянов Выль 

темаен 

тодматскон 

  Ческыт зыно сяська.Р.Игнатьева Выль 

темаен 

тодматскон 

29  Внеклассной лыдзон.Кизилиос доры 

сюрес лёгисьёс.В.Широбоков 

 

  Эскером быгатонлыкъёсмес. Тодон-

валанзэс 

эскерон 

30  Ошмесо удмурт шаермы(5 час) 

Разделлэн темаеныз тодматскон. 
Нюлэсо шаере.А.Леонтьев 

Выль 

темаен 

тодматскон 

Разделлэн нимызъя 
пуштроссэ валатиськыны. 
Произведенилэсь темазэ но 
идеязэ висъяны. 
Лыдњем текстъя авторлэсь 

  Тодматскон.В.Широбоков Выль 

темаен 



тодматскон мылкыдзэ но малпанъёссэ 
возьматћсь кылъёссэ 
шедьтыны. 
Произведенилэсь люкетсэ 
кылын суредаса 
возьматыны. 
Проектэ пыриськыны: 
дышетисьлэн сётэм планэзъя. 
 

31  Кедра сик.Г.Симаков Выль 

темаен 

тодматскон 

  Сяськаос но кык эшъёс.И.Иванов 

Мак сяська.В.Романов 

Выль 

темаен 

тодматскон 

32  Выльмем.город.В.Широбоков 

Эш утчась автобус.В.Михайлов 

Выль 

темаен 

тодматскон 

  Эх,Васи,Васи…Н.Байтеряков Выль 

темаен 

тодматскон 

33  Проект. «Вордиськем шаер сярысь 

кылбуръёсын бичет дасяськом» 

 

  Эскером быгатонлыкъёсмес. Тодон-

валанзэс 

эскерон 

34  Эскером ар чоже люкам тодон-
валанъёсмес. 

Тодон-

валанзэс 

эскерон 

 
 

Литератураез 

1. Т.С.Иванова,И.Ф.Тимирзянова «Лыдзон книга 2-ти классы», 2 люкетэн Ижевск 
«Удмуртия»,2013. 

2. А.Н.Журавлёва «Суредъёсын кылсузьет»».Удмуртско-русско-английский словарь. 
Ижевск «Удмуртия»,2006. 

3. Зечбур газетъёс. 
4. Кизили журнал. 

 





МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство науки и образования Удмуртской Республики 

Управление образования Администрации МО «Муниципальный округ 

Игринский район Удмуртской Республики» 

МБОУ Кабачигуртская НОШ 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

На педагогическом совете 

Протокол №__ от________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

На заседании ШМО 

Протокол №_ от_________ 

 

       УТВЕРЖДЕНО 

         Директор 

     _________Ложкина О.Б. 

     Приказ №_ «__»______ 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 1740400) 

 

учебного предмета «Литературное чтение» 

для обучающихся 2 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Кабачигурт, 2023г 

 

 
 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») соответствует Федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Литературное чтение» и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами 

литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее 

и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а 

также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного 

чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 

• формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 



• достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

• осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

• первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

• овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации  

• для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

На литературное чтение во  2 классе отводится  102 часа (3 часа в неделю ). 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 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 «Литературное 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: 
• 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. 

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; 

• 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 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

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 

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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

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 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

2 КЛАСС 

• 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; 

• 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. 

• демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

• 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 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть не менее 5 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 

(в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным 

текстам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

• соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; 

• характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте 

средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, 

явлений, поступков героев; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

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

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 



• составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения 

(не менее 10 предложений); 

• 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 справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и др.). 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. Отражение темы. 

Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. 

Поленова и др.). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. 

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

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. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 

страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

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

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). 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. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и 

др.).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, 

тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…», 

М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», 

С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 

В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). 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. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две 

пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов 

«На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

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

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. 

Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не 

менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е. И. 

Чарушина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). 

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. Нравственно-этические понятия: 

отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. 

Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. 

Чарушин, В. В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. 

Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

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. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня 

матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин 

«Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и др.). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 



Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка» и другие (по выбору). 

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. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

• сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 

• о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), 

• по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная 

• и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

• характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

• анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

• анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять 

значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

• соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

• ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе рекомендованного списка; 

• по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать 

тему и содержание книги; 

• пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

• участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания 

• на заданную тему; 

• пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

• обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

• описывать (устно) картины природы; 



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

• участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

• оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; 

• удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

• контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

• (слушании) произведения; 

• проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

• распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 



 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 О нашей Родине  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Фольклор (устное народное творчество)  12  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень) 
 5     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 О детях и дружбе  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 Мир сказок  10    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима) 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 О братьях наших меньших  14  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (весна и лето) 
 14     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 О наших близких, о семье  8  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Зарубежная литература  6     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 
Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 



литературой) 

Резервное время  5  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   6   0   









 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 
изучения  
 

Электронные цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 

Патриотическое звучание 

произведения Ф.П. Савинова 

«Родина» и другие по выбору 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 

Отражение темы Родина в 

произведении И.С. Никитина 

«Русь» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 

Отражение нравственных 

ценностей в произведениях о 

Родине: любовь к родному краю. 

На примере произведения 

С.Т.Романовского «Русь» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 

Любовь к природе – тема 

произведений о Родине. На 

примере произведения 

К.Г.Паустовского «Мещёрская 

сторона» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 

Анализ заголовка стихотворения 

А.А. Прокофьева "Родина" и 

соотнесение его с главной 

мыслью произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 
Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Характеристика особенностей  1      



народных песен Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы 

загадок 

8 
Анализ особенностей 

скороговорок, их роль в речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 

Ритм и счёт – основа построения 

считалок Шуточные фольклорные 

произведения: игра со словом. 

Небылица как «перевёртыш 

событий» 

 1     Библиотека ЦОК 

10 Пословицы как жанр фольклора  1     Библиотека ЦОК 

11 

Произведения малых жанров 

фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки 

 1     Библиотека ЦОК 

12 

Общее представление о 

волшебной сказке: присказки, 

повторы. Русская народная сказка 

«Снегурочка» 

 1     Библиотека ЦОК 

13 

Особенности сказок о животных. 

На примере русской народной 

сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

 1     Библиотека ЦОК 

14 

Бытовые сказки: особенности 

построения и язык. Диалоги 

героев в русской народной сказке 

«Каша из топора» 

 1     Библиотека ЦОК 

15 Сказка – выражение народной  1      



мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок 

16 

Особенности сказок разного вида 

(о животных, бытовые, 

волшебные) 

 1     Библиотека ЦОК 

17 

Фольклорные произведения 

народов России. Отражение в 

сказках быта и культуры народов 

России. Произведения по выбору 

 1     Библиотека ЦОК 

18 
Произведения устного народного 

творчества 
 1     Библиотека ЦОК 

19 
Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Фольклор» 
 1   1    Библиотека ЦОК 

20 

Осень в произведениях А.С. 

Пушкина «Уж небо осенью 

дышало…», Г.А. Скребицкого 

«Четыре художника» и других на 

выбор 

 1     Библиотека ЦОК 

21 

Восприятие осени в произведении 

М.М.Пришвина «Утро» и других 

на выбор Наблюдение за 

художественными особенностями 

текста. Произведения по выбору 

 1     Библиотека ЦОК 

22 

Описание картин осеннего леса в 

произведениях писателей. 

Произведения по выбору 

Сравнение стихотворений об 

осени. На примере произведений 

А.А. Плещеева «Осень» и А.К. 

 1     Библиотека ЦОК 



Толстого «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…» 

23 

Восприятие пейзажной лирики. 

Произведения по выбору, 

например, К.Д. Бальмонт «Осень» 

 1     Библиотека ЦОК 

24 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Звуки и 

краски осенней природы» 

 1   1    Библиотека ЦОК 

25 

Составление устных рассказов 

«Природа осенью» по изученным 

текстам 

 1     

Библиотека ЦОК  

26 

Резервный урок. Создание 

осеннего пейзажа: краски и звуки. 

Произведения художников и 

композиторов по выбору 

 1     

Библиотека ЦОК  

27 

Отражение понятия 

взаимопомощь в произведениях 

А.Л. Барто «Катя», Ю.И. 

Ермолаева «Два пирожных» и 

других на выбор 

 1     

Библиотека ЦОК  

28 

Главный герой: общее 

представление. Рассказ на выбор, 

например, С.А. Баруздин «Как 

Алёшке учиться надоело» Оценка 

поступков и поведения главного 

героя. Произведения на выбор, 

например, А.Е.Пермяк 

«Смородинка» 

 1     

Библиотека ЦОК  



29 
Сравнение героев рассказов Н.Н. 

Носова «На горке» и «Заплатка» 
 1     

Библиотека ЦОК  

30 

Представление темы труда в 

произведениях писателей. на 

выбор, например, В.Г. Сутеев 

«Кто лучше?» 

 1     

Библиотека ЦОК  

31 

Характеристика героя, его 

портрет. Произведения о детях на 

выбор, например, М.М.Зощенко 

«Самое главное» 

 1     

Библиотека ЦОК  

32 

Работа со стихотворением В.В. 

Лунина «Я и Вовка» Тема дружбы 

в рассказе Е.А. Пермяка «Две 

пословицы» и других на выбор 

 1     

Библиотека ЦОК  

33 

Характеристика главного героя 

рассказа Л.Н.Толстого 

«Филиппок» 

 1     

Библиотека ЦОК  

34 

Выделение главной мысли (идеи) 

рассказа В.Ю.Драгунского 

«Тайное становится явным» 

 1     

Библиотека ЦОК  

35 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «О детях и 

дружбе» 

 1   1    

Библиотека ЦОК  

36 

Средства художественной 

выразительности: сравнение. 

Произведения по выбору, 

например, З.Н.Александрова 

«Снежок» 

 1     

Библиотека ЦОК  



37 

Наблюдение за описанием в 

художественном тексте. 

Произведения по выбору, 

например, С.А. Иванов «Каким 

бывает снег» 

 1     

Библиотека ЦОК  

38 

Картины зимнего леса в рассказе 

И.С. Соколова-Микитова «Зима в 

лесу» 

 1     

Библиотека ЦОК  

39 

Сравнение образа зимы в 

произведениях А.С.Пушкина «Вот 

север, тучи нагоняя…» и 

С.А.Есенина «Поёт зима – аукает» 

Работа со стихотворением Ф.И. 

Тютчева «Чародейкою Зимою» 

Средства художественной 

выразительности: эпитет. 

Произведения по выбору, 

например, Н.А.Некрасов «Мороз-

воевода» 

 1  

  
   

Библиотека ЦОК  

40 

Составление устного рассказа 

«Краски и звуки зимнего леса» по 

изученным текстам 

 1     

Библиотека ЦОК  

41 

Описание игр и зимних забав 

детей. Произведения по выбору, 

например, И.З.Суриков «Детство» 

Жизнь животных зимой: научно-

познавательные рассказы 

Произведения по выбору, 

например, Г.А. Скребицкого 

 1     

Библиотека ЦОК  



42 

Восприятие зимнего пейзажа в 

лирических произведениях по 

выбору 

 1     

Библиотека ЦОК  

43 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Звуки и 

краски зимней природы» Тема 

"Природа зимой" в картинах 

художников и произведениях 

композиторов 

   1    

Библиотека ЦОК  

44 

Характеристика героев русской 

народной сказки «Дети Деда 

Мороза» 

 1     

Библиотека ЦОК  

45 

Фольклорная основа авторской 

сказки В.И.Даля «Девочка 

Снегурочка» 

 1     

Библиотека ЦОК  

46 

Сравнение сюжетов и героев 

русской народной сказки 

«Снегурочка» и литературной 

(авторской) В.И. Даля «Девочка 

Снегурочка» 

 1     

Библиотека ЦОК  

47 

Фольклорная основа 

литературной (авторской) сказки 

В.Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович» 

 1     

Библиотека ЦОК  

48 

Составление плана сказки: части 

текста, их главные темы 

Иллюстрации, их назначение в 

раскрытии содержания 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК  



49 

Организация творческих проектов 

«Царство Мороза Ивановича» и 

«Приметы Нового года» 

Здравствуй, праздник 

новогодний! 

 1     

Библиотека ЦОК  

50 

Волшебный мир сказок. «У 

лукоморья дуб зелёный…» А.С. 

Пушкин 

 1     

Библиотека ЦОК  

51 

Поучительный смысл «Сказки о 

рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. 

Характеристика героев 

 1     

Библиотека ЦОК  

52 

Сравнение сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» с 

фольклорными (народными) 

сказками Работа с фольклорной 

(народной) и литературной 

(авторской) сказкой: составление 

плана произведения, выделение 

особенностей языка 

 1     

Библиотека ЦОК  

53 

Отражение образов животных в 

устном народном творчестве 

(фольклоре). На примере русской 

народной песни «Коровушка» 

 1     

Библиотека ЦОК  

54 

Характеристика героев-животных 

в фольклорных (народных) 

сказках. Корякская народная 

сказка «Хитрая лиса» и другие на 

выбор 

 1     

Библиотека ЦОК  



55 

Особенности сказок о животных. 

На примере русской народной 

сказки «Зимовье зверей» и других 

на выбор 

 1     

Библиотека ЦОК  

56 

Фольклорные произведения 

народов России. Произведения по 

выбору, например, осетинская 

народная сказка «Человек и ёж» 

Сравнение описания героев-

животных в фольклорных 

(народных) и литературных 

произведениях. На примере 

произведений К.Д.Ушинского и 

других на выбор 

 1     

Библиотека ЦОК  

57 

Соотнесение заголовка и главной 

мысли рассказа Е.И. Чарушина 

«Страшный рассказ» 

 1     

Библиотека ЦОК  

58 

Осознание понятий друг, дружба 

на примере произведений о 

животных. Произведения по 

выбору, например, удмуртская 

народная сказка «Мышь и 

воробей» 

 1     

Библиотека ЦОК  

59 

Особенности басни как жанра 

литературы. Мораль басни как 

нравственный урок 

(поучение)Сравнение 

прозаической и стихотворной 

басен И.А. Крылова «Лебедь, 

 1     

Библиотека ЦОК  



Щука и Рак» и Л.Н.Толстого «Лев 

и мышь» 

60 

Оценка поступков и поведения 

героя произведения Б.С. Житкова 

«Храбрый утёнок» 

 1     

Библиотека ЦОК  

61 

Отражение темы "Дружба 

животных" в стихотворении В.Д. 

Берестова «Кошкин щенок» и 

других на выбор Сравнение 

описания животных в 

художественном и научно-

познавательном тексте 

Представление темы «Отношение 

человека к животным» в 

произведениях писателей 

 1     

Библиотека ЦОК  

62 

Отражение нравственно-

этических понятий (защита и 

забота о животных) на примере 

рассказа М.М. Пришвина «Ребята 

и утята» и других на выбор 

 1     

Библиотека ЦОК  

63 

Образы героев стихотворных и 

прозаических произведений о 

животных 

 1     

Библиотека ЦОК  

64 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «О братьях 

наших меньших» 

1  1    

Библиотека ЦОК  

65 

Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами 

Е.И. Чарушиным, В.В. Бианки 

 1     

Библиотека ЦОК  



66 

Работа с детскими книгами на 

тему: «О братьях наших 

меньших»: составление аннотации 

 1     

Библиотека ЦОК  

67 

Старинные народные весенние 

праздники и обряды. Заклички, 

веснянки Народная 

наблюдательность, выраженная в 

малых жанрах устного народного 

творчества (фольклоре) 

 1     

Библиотека ЦОК  

68 

Наблюдение за описанием весны 

в художественном тексте. 

Произведения по выбору, 

например, А.П. Чехов «Весной» 

(отрывок) 

 1     

Библиотека ЦОК  

69 

Картины весеннего леса в 

рассказе Г.А. Скребицкого 

«Четыре художника» 

 1     

Библиотека ЦОК  

70 

Средства художественной 

выразительности в 

стихотворениях о весне. 

Произведения по выбору, 

например, С.Я. Маршак 

«Весенняя песенка» 

 1     

Библиотека ЦОК  

71 

Работа со стихотворением Ф.И. 

Тютчева «Зима недаром злится»: 

выделение средств 

художественной выразительности 

 1     

Библиотека ЦОК  

72 
Жизнь животных весной: 

рассказы и сказки писателей. 
 1     

Библиотека ЦОК  



Произведения по выбору, 

например, сказки и рассказы Н.И. 

Сладкова 

73 

Красота весенней природы, 

отражённая в лирических 

произведениях. Произведения по 

выбору, например, А.А. Фет «Уж 

верба вся пушистая» 

 1     

Библиотека ЦОК  

74 

Звуки весеннего леса и картины 

пробуждающейся природы в 

произведения писателей. 

Произведения по выбору, 

например, Г.А.Скребицкий 

«Весенняя песня» Восприятие 

весеннего пейзажа в лирических 

произведениях 

 1     

Библиотека ЦОК  

75 

Тема прихода весны в 

произведениях В.А.Жуковского 

«Жаворонок» и «Приход весны» 

 1     

Библиотека ЦОК  

76 
Признаки весны, отражённые в 

произведениях писателей 
 1     

Библиотека ЦОК  

77 

Сравнение образов одуванчика в 

произведениях О.И. Высотской 

«Одуванчик» и М.М. Пришвина 

«Золотой луг» 

 1     

Библиотека ЦОК  

78 
Создание весеннего пейзажа в 

произведениях писателей 
 1     

Библиотека ЦОК  

79 
Составление устного рассказа 

«Краски и звуки весеннего леса» 
 1     

Библиотека ЦОК  



по изученным текстам 

80 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Звуки и 

краски весенней природы» 

 1   1    

Библиотека ЦОК  

81 

Восприятие произведений о весне. 

Выделение средств 

художественной выразительности 

(сравнение, эпитет) 

 1     

Библиотека ЦОК  

82 

Тема «Природа весной» в 

картинах художников и 

произведениях композиторов 

 1     

Библиотека ЦОК  

83 

Тема семьи в творчестве 

писателей. На примере 

произведения Л.Н. Толстого 

«Отец и сыновья» и других га 

выбор 

 1     

Библиотека ЦОК  

84 

Характеристика особенностей 

колыбельных народных песен: 

интонационный рисунок 

Сравнение народной колыбельной 

песни и стихотворения А.А. 

Плещеева «Песня матери»: 

любовь и переживание матери 

 1     

Библиотека ЦОК  

85 

Оценка взаимооотношений 

взрослых и детей на примере 

рассказа Е.А. Пермяка «Случай с 

кошельком» 

 1     

Библиотека ЦОК  

86 
Анализ заголовка и соотнесение 

его с главной мыслью 
 1     

Библиотека ЦОК  



произведения: В.А. Осеева 

«Сыновья» 

87 

Нравственные семейные ценности 

в фольклорных (народных) 

сказках. Произведения по выбору, 

например, татарская народная 

сказка «Три дочери» 

 1     

Библиотека ЦОК  

88 

Международный женский день – 

тема художественных 

произведений 

 1     

Библиотека ЦОК  

89 

Восприятие произведений о маме: 

проявление любви и радости 

общения. Произведения по 

выбору, например, Л.Н. Толстой 

«Лучше всех» 

 1     

Библиотека ЦОК  

90 

Выделение главной мысли (идеи): 

уважение и внимание к старшему 

поколению. Произведения по 

выбору, например, Р.С. Сеф «Если 

ты ужасно гордый» 

 1     

Библиотека ЦОК  

91 

Работа с текстом произведения 

С.В. Михалкова «Быль для 

детей»: осознание темы Великой 

Отечественной войны 

 1     

Библиотека ЦОК  

92 

Отражение темы День Победы в 

произведении С.А. Баруздина 

«Салют» и другие на выбор 

 1     

Библиотека ЦОК  

93 
Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «О наших 
 1   1    

Библиотека ЦОК  



близких, о семье» 

94 

Работа с детскими книгами на 

тему: «О 9наших близких, о 

семье»: выбор книг на основе 

тематической картотеки 

 1     

Библиотека ЦОК  

95 

Сходство тем и сюжетов сказок 

разных народов. Произведения по 

выбору, например, английская 

народная сказка «Как Джек ходил 

счастье искать» 

 1     

Библиотека ЦОК  

96 

Хитрец и глупец в фольклорных 

(народных) сказках. 

Произведения по выбору, 

например, норвежская сказка 

«Лис Миккель и медведь Бамсе» и 

русская народная сказка «Вершки 

и корешки» 

 1     

Библиотека ЦОК  

97 

Отражение темы дружбы в сказке 

братьев Гримм «Бременские 

музыканты» Работа со сказкой 

братьев Гримм «Бременские 

музыканты»: составление плана 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК  

98 

Х.-К. Андерсен - известный 

писатель-сказочник. Знакомство с 

его произведениями Выделение 

главной мысли (идеи) сказки Х.-

К. Андерсена «Пятеро из одного 

стручка» и других его сказок на 

 1     

Библиотека ЦОК  



выбор 

99 

Особенности построения 

волшебной сказки Ш.Перро «Кот 

в сапогах» Характеристика героев 

сказки Ш.Перро «Кот в сапогах» 

 1     

Библиотека ЦОК  

100 

Книга как источник необходимых 

знаний. На примере произведения 

Г.А. Ладонщиков «Лучший друг» 

 1     

Библиотека ЦОК  

101 

Резервный урок.Проверочная 

работа по итогам изученного во 2 

классе 

 1   1    

Библиотека ЦОК  

102 

Резервный урок.Шутливое 

искажение действительности. На 

примере произведения Ю.Мориц 

«Хохотальная путаница» 

 1     

Библиотека ЦОК  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   6  0   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по математике на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на математическом 

материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также 

будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне 

начального общего образования направлена на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения, использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности 

обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на 

понимании и применении математических отношений («часть – целое», 

«больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 

применению математики, важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых 

результатов программы по математике лежат следующие ценности 

математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося:  



понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология 

событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и 

умения применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности обучающегося и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного 

общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, 

предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные 

результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

На изучение математики отводится во 2 классе – 136 часов.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основное содержание обучения в программе по математике 

представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация»



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека, способности 

мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в 

общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность в своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможности применения математики для рационального и эффективного 

решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться 

углублять свои математические знания и умения, намечать пути устранения 

трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 

задач. 
 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(«часть – целое», «причина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 



создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поиск путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во2 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 



находить число большее или меньшее данного числа на заданное число 

(в пределах 100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 

20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего действия 

сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 – устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение), деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, 

час), стоимости (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять 

время с помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход 

решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия или действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, 

многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с 

помощью линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными 

длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные 

на рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 



подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1.Числа и величины 

1.1 Числа  9    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

1.2 Величины  10    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  19   

Раздел 2.Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание  19    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

2.2 Умножение и деление  25    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

2.3 
Арифметические действия с числами в 

пределах 100 
12    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  56   

Раздел 3.Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  11    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  11   

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  10    [Библиотека ЦОК 



[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

4.2 Геометрические величины  9    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  19   

Раздел 5.Математическая информация 

5.1 Математическая информация  14    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  14   

Повторение пройденного материала  9    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 
8   8   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136   8   0   



2 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Дата 
изучени
я  
 

Электронные цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всег
о  
 

Контрольны
е работы  
 

Практически
е работы  
 

1 
Числа от 1 до 100: действия с числами 

до 20. Повторение  
 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

2 
Устное сложение и вычитание в 

пределах 20. Повторение 
 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

3 

Числа в пределах 100: чтение, запись. 

Десятичный принцип записи чисел. 

Поместное значение цифр в записи 

числа. Десяток. Счёт десятками до 

100. Числа от 11 до 100 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

4 

Числа в пределах 100: десятичный 

состав. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

5 

Числа в пределах 100: упорядочение. 

Установление закономерности в 

записи последовательности из чисел, 

её продолжение 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

6 Входная контрольная работа  1   1    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

7 
Свойства чисел: однозначные и 

двузначные числа 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]



] 

8 
Работа с величинами: измерение 

длины (единица длины — миллиметр) 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

9 
Измерение величин. Решение 

практических задач 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

10 
Сравнение чисел в пределах 100. 

Неравенство, запись неравенства 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

11 
Работа с величинами: измерение 

длины (единица длины — метр) 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

12 
Увеличение, уменьшение числа на 

несколько единиц/десятков 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

13 

Работа с величинами: измерение 

длины (единицы длины — метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр) 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

14 
Работа с величинами. Единицы 

стоимости: рубль, копейка 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

15 

Соотношения между единицами 

величины (в пределах 100). 

Соотношения между единицами: 

рубль, копейка; метр, сантиметр 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

16 
Решение текстовых задач на 

применение смысла арифметического 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]



действия (сложение, вычитание) ] 

17 

Чтение, представление текста задачи 

в виде рисунка, схемы или другой 

модели 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

18 

Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, содержащие 

зависимости между 

числами/величинами 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

19 

Представление текста задачи разными 

способами: в виде схемы, краткой 

записи 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

20 

Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур: её объяснение 

с использованием математической 

терминологии 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

21 

Фиксация ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, проверка 

на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу) 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

22 
Работа с величинами: измерение 

времени. Единица времени: час 
 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

23 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: ломаная. 

Длина ломаной 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

24 

Измерение длины ломаной, 

нахождение длины ломаной с 

помощью вычислений. Сравнение 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 



длины ломаной с длиной отрезка 

25 

Работа с величинами: измерение 

времени (единицы времени — час, 

минута). Определение времени по 

часам 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

26 Разностное сравнение чисел, величин  1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

27 

Работа с величинами: измерение 

времени (единицы времени – час, 

минута). Единицы времени – час, 

минута, секунда 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

28 
Составление, чтение числового 

выражения со скобками, без скобок 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

29 

Измерение периметра 

прямоугольника, запись результата 

измерения в сантиметрах 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

30 Сочетательное свойство сложения  1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

31 

Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение 

для вычислений 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

32 

Характеристика числа, группы чисел. 

Группировка чисел по выбранному 

свойству. Группировка числовых 

выражений по выбранному свойству 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 



33 Контрольная работа №1  1   1    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

34 

Составление предложений с 

использованием математической 

терминологии; проверка истинности 

утверждений. Составление верных 

равенств и неравенств 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

35 

Дополнение моделей (схем, 

изображений) готовыми числовыми 

данными. Столбчатая диаграмма; 

использование данных диаграммы 

для решения учебных и практических 

задач 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

36 

Нахождение, формулирование 

одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, 

величин, геометрических фигур 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

37 

Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Сложение и вычитание 

с круглым числом 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

38 

Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Прибавление и 

вычитание однозначного числа без 

перехода через разряд. Вычисления 

вида 36 + 2, 36 + 20 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

39 

Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное 

действие). Проверка сложения и 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 



вычитания. Вычисление вида 36 - 2, 

36 - 20 

40 

Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Дополнение до 

круглого числа. [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]]Вычислени

я вида 26 + 4, 95 + 5 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

41 

Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Сложение без 

перехода через разряд 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

42 

Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Вычитание без 

перехода через разряд 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

43 

Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Вычитание 

двузначного числа из круглого числа 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

44 Контрольная работа №2  1   1     

45 

Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Числовое выражение 

без скобок: составление, чтение, 

устное нахождение значения 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

46 

Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Числовое выражение со 

скобками: составление, чтение, 

устное нахождение значения 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

47 

Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Приемы прибавления 

однозначного числа с переходом 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 



через разряд. Вычисления вида 26 + 7 

48 

Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Приемы вычитания 

однозначного числа с переходом 

через разряд. Вычисления вида 35 - 7 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

49 

Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные 

отношения 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

50 
Вычисление суммы, разности 

удобным способом 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

51 

Оформление решения задачи (по 

вопросам, по действиям с 

пояснением) 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

52 

Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», 

«все» 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

53 

Расчётные задачи на 

увеличение/уменьшение величины на 

несколько единиц 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

54 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действия сложения. 

Буквенные выражения. Уравнения 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

55 Построение отрезка заданной длины  1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

56 Неизвестный компонент действия  1     [Библиотека ЦОК 



сложения, его нахождение. Проверка 

сложения 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

57 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действия вычитания. 

Проверка вычитания 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

58 
Неизвестный компонент действия 

вычитания, его нахождение 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

59 

План решения задачи в два действия, 

выбор соответствующих плану 

арифметических действий 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

60 Запись решения задачи в два действия 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

61 

Работа с таблицами: извлечение и 

использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в 

таблице (таблицы сложения, 

умножения), внесение данных в 

таблицу 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

62 

Работа с таблицами: извлечение и 

использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в 

таблице (таблицы сложения, 

умножения; график дежурств, 

наблюдения в природе и пр.), 

внесение данных в таблицу. Проверка 

сложения 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

63 Классификация объектов по 1     [Библиотека ЦОК 



заданному и самостоятельно 

установленному основанию 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

64 Сравнение геометрических фигур  1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

65 Контрольная работа №3  1   1    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

66 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: 

многоугольник, ломаная 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

67 
Периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника) 
 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

68 
Алгоритм письменного сложения 

чисел 
 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

69 
Алгоритм письменного вычитания 

чисел 
 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

70 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, прямая, 

отрезок 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

71 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: прямой угол. 

Виды углов 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

72 
Правило составления ряда чисел, 

величин, геометрических фигур 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]



(формулирование правила, проверка 

правила, дополнение ряда) 

] 

73 

Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Прибавление и 

вычитание однозначного числа с 

переходом через разряд 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

74 

Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Вычисления 

вида 52 - 24 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

75 

Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Прикидка 

результата, его проверка 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

76 

Конструирование геометрических 

фигур (треугольника, 

четырехугольника, многоугольника) 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

77 

Сравнение геометрических фигур: 

прямоугольник, квадрат. 

Протиположные стороны 

прямоугольника 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

78 

Увеличение, уменьшение длины 

отрезка на заданную величину. 

Запись действия (в см и мм, в мм) 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

79 
Алгоритмы (приёмы, правила) устных 

и письменных вычислений 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

80 
Письменное сложение и вычитание. 

Повторение 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 



81 Устное сложение равных чисел  1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

82 Контрольная работа №4  1   1     

83 
Оформление решения задачи с 

помощью числового выражения 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

84 

Геометрические фигуры: разбиение 

прямоугольника на квадраты, 

составление прямоугольника из 

квадратов. Составление 

прямоугольника из геометрических 

фигур 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

85 
Изображение на листе в клетку 

квадрата с заданной длиной стороны 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

86 

Изображение на листе в клетку 

прямоугольника с заданными 

длинами сторон 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

87 
Умножение чисел. Компоненты 

действия, запись равенства 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

88 Взаимосвязь сложения и умножения  1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

89 

Применение умножения в 

практических ситуациях. Составление 

модели действия 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 



90 

Измерение периметра 

прямоугольника, запись результата 

измерения в сантиметрах. Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

91 
Решение задач на нахождение 

периметра прямоугольника, квадрата 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

92 
Применение умножения для решения 

практических задач 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

93 Нахождение произведения  1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

94 

Решение текстовых задач на 

применение смысла арифметического 

действия (умножение, деление) 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

95 
Переместительное свойство 

умножения 
 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

96 Контрольная работа №5  1   1    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

97 
Деление чисел. Компоненты 

действия, запись равенства 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

98 
Применение деления в практических 

ситуациях 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]



] 

99 
Нахождение неизвестного слагаемого 

(вычисления в пределах 100) 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

100 

Нахождение неизвестного 

уменьшаемого (вычисления в 

пределах 100) 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

101 

Нахождение неизвестного 

вычитаемого (вычисления в пределах 

100) 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

102 

Закономерность в ряду объектов 

повседневной жизни: её объяснение с 

использованием математической 

терминологии 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

103 
Вычитание суммы из числа, числа из 

суммы 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

104 

Задачи на конкретный смысл 

арифметических действий. 

Повторение 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

105 
Табличное умножение в пределах 50. 

Умножение числа 2 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

106 

Решение задач на нахождение 

периметра многоугольника 

(треугольника, четырехугольника) 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

107 
Табличное умножение в пределах 50. 

Деление на 2 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]



] 

108 
Табличное умножение в пределах 50. 

Умножение числа 3 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

109 
Табличное умножение в пределах 50. 

Деление на 3 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

110 
Табличное умножение в пределах 50. 

Умножение числа 4 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

111 
Табличное умножение в пределах 50. 

Деление на 4 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

112 
Табличное умножение в пределах 50. 

Умножение числа 5 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

113 Контрольная работа №6  1   1     

114 
Табличное умножение в пределах 50. 

Деление на 5 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

115 

Расчётные задачи на 

увеличение/уменьшение величины в 

несколько раз 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

116 

Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (без 

скобок) в пределах 100 (2-3 

действия); нахождение его значения 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 



117 

Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со 

скобками) в пределах 100 (2-3 

действия); нахождение его значения 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

118 
Табличное умножение в пределах 50. 

Умножение числа 6 и на 6 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

119 
Табличное умножение в пределах 50. 

Деление на 6 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

120 
Табличное умножение в пределах 50. 

Умножение числа 7 и на 7 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

121 
Табличное умножение в пределах 50. 

Деление на 7 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

122 
Табличное умножение в пределах 50. 

Умножение числа 8 и на 8 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

123 
Табличное умножение в пределах 50. 

Деление на 8 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

124 
Табличное умножение в пределах 50. 

Умножение числа 9 и на 9 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

125 
Табличное умножение в пределах 50. 

Деление на 9. Таблица умножения 
 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]



] 

126 
Умножение на 1, на 0. Деление числа 

0 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

127 
Работа с величинами: сравнение по 

массе (единица массы — килограмм) 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

128 Итоговая контрольная работа  1   1     

129 

Составление утверждений 

относительно заданного набора 

геометрических фигур. 

Распределение геометрических фигур 

на группы 

 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

130 
Алгоритмы (приёмы, правила) 

построения геометрических фигур 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

131 

Работа с электронными средствами 

обучения: правила работы, 

выполнение заданий 

1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

132 
Обобщение изученного за курс 2 

класса 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

133 
Единица длины, массы, времени. 

Повторение 
1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

134 Задачи в два действия. Повторение 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

135 
Геометрические фигуры. Периметр. 

Математическая информация. Работа 
 1     

[Библиотека ЦОК 



с информацией. Повторение [https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

136 
Числа от 1 до 100. Умножение. 

Деление. Повторение 
 1     

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
136   8   0   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации особенно важна музыка для 

становления личности обучающегося – как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. В содержании программы по музыке 

представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). 

Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с 

некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 

музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии). Программа по музыке формирует эстетические 

потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, 

состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в 

себе музыка.  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения является уникальным психологическим механизмом 

для формирования мировоззрения обучающегося опосредованным 

недирективным путём. Ключевым моментом при составлении программы по 

музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие 

системе традиционных российских ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 

личности в целом.  

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по 

музыке принадлежит игровым формам деятельности, которые 



рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр 

и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной 

культуры как части общей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 
осуществляется по следующим направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего 

образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасноев 

жизни и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные 

формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, 

приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

через собственный внутренний опыт эмоционального переживания;  

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями, 

развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования, введение обучающегося в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание 



(воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на 

музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, 

композиции, аранжировки); музыкальное движение (пластическое 

интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и 

творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры;  

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой 

родины, а также к музыкальной культуре других стран, культур, времён и 

народов.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный подход к 

очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания.  

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью 
модулями (тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»;  

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»;  

модуль № 5 «Духовная музыка»;  

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. 

Модульный принцип допускает перестановку блоков, перераспределение 

количества учебных часов между блоками. Вариативная компоновка 

тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 

деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений 

театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на 

изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в 



рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки : 

во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

При разработке рабочей программы по музыке образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в 

том числе с организациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы 

(театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную 

социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 

праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе 

основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и 

другие. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Инвариантные модули 

 

Модуль № 1 «Народная музыка России» 

 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели 

воспитания национальной и гражданской идентичности, а также принцип 

«вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной 

точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть 

музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей 

страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ 

традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и 

детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание 

необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, 

научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-

программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.  

Край, в котором ты живёшь 

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-

земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;  

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение 

краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор 

Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский 

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору 

учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», 

«Заинька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов 

игрового детского фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на 

простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным 

народным песням;  



Русские народные музыкальные инструменты 

Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые 

мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в 

которых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам 

народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах; посещение музыкального или краеведческого музея; освоение 

простейших навыков игры на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды 

Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных 

интонаций речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным 

произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: 

отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например, 

якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, 

Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе 

былин, сказаний; речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента 

сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора 

Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 



различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка 

(темп, ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из 

групп (духовые, ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к 

фольклору разных народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов 

(звучащими жестами, на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной 

записи. 

Народные праздники 

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на 

примере одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя 

внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских 

традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, 

Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, 

Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в 

коллективной традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены 

традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких 

регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о 

символике фольклорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр 

Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального 

спектакля; творческий проект – театрализованная постановка. 



Фольклор народов России 

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации (по выбору учителя может быть 

представлена культура 2–3 регионов Российской Федерации.Особое 

внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и 

уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, 

кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик 

Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, 

музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических 

аккомпанементов на ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых 

инструментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии 

по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке 

композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского 

творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики;  

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных 

жанров и интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и 

композиторском варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе 

сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение 

фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, 



городецкая роспись) с творчеством современных художников, модельеров, 

дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи. 
 

Модуль № 2 «Классическая музыка» 

 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 

музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений 

позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 

воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 

воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях.  

Композитор – исполнитель – слушатель 

Содержание: Композитор. Исполнитель. Особенности их деятельности, 

творчества. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила 

поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта;  

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия;  

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений), игра 

«Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или 

одноклассника, обучающегося в музыкальной школе, с исполнением 

краткого музыкального произведения; посещение концерта классической 

музыки. 

Композиторы – детям 

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. 

Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-

выразительных средств, использованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес 

со словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических 

аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых 

инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера. 



Оркестр 

Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с 

оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра,«Я – дирижёр» – игра-имитация 

дирижёрских жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; 

работа по группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано 

Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время 

звучания музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же 

пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем 

инструмент – наглядная демонстрация внутреннего устройства 

акустического пианино; «Паспорт инструмента» – исследовательская работа, 

предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, 

педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта 

Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра 

(например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» 

К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических 

музыкальных инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных 

музыкантов-инструменталистов; 



чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о 

музыкальных инструментах, истории их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их 

авторов, определения тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным 

инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание 

внешнего вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка 

Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, 

женские), тембров голосов профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его 

диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных 

произведений и их авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-

классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс 

юных вокалистов. 

Инструментальная музыка 

Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 



знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; 

составление словаря музыкальных жанров. 

Программная музыка 

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный 

эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, 

использованных композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение 

небольших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по 

заданной программе. 

Симфоническая музыка 

Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр 

фильма об устройстве оркестра. 

Русские композиторы-классики 

Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, 

истории); характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств; 



наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического 

характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, 

исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики 

Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, 

истории); характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического 

характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя 

Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени 

П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической 

музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в 

исполнении разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;  

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 
 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека» 

 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг 

рефлексивного исследования обучающимися психологической связи 



музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным 

результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, 

осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию 

как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном 

общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс 

выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. 

Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и 

развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение 

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – 

вдохновение. Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, 

наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем 

состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы 

распускаются под музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по 

руке дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода  

Музыкальные пейзажи 

Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение 

глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать 

словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам 

природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 



вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная 

живопись – передача настроения цветом, точками, линиями; игра-

импровизация «Угадай моё настроение». 

Музыкальные портреты 

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, 

движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных 

интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной 

музыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-

импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в 

жанре кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в 

цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»;  

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему 

празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит 

музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; 

групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая 

труппа». 

Танцы, игры и веселье 

Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость 

движения. Примеры популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 



рефлексия собственного эмоционального состояния после участияв 

танцевальных композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального 

жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне 

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – 

песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням 

Великой Отечественной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство 

с историей их сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни 

Великой Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу 

одержать победу в Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ 

Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей 

страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными 

символами страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени 

Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и 

развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, 

мышечный тонус) при восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 



вариативно: программная ритмическая или инструментальная 

импровизация «Поезд», «Космический корабль». 
 

Модуль № 4 «Музыка народов мира» 

 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля 

«Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой 

других народов нет непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. 

Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему 

актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных 

народов.  

Певец своего народа 

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов – ярких представителей национального музыкального стиля 

своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья  
Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего 

зарубежья (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные 

традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские 

музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и 

музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной 

культуры этих стран с российскими республиками.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов; 



определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс 

фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на 

ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный 

фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. 

Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство 

игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, 

фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие).  

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные 

инструменты. Пентатоника.  

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других 

стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 



двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на 

ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальной культуре народов мира.  

Диалог культур 

Содержание: Образы, интонации фольклора других народов и стран в 

музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы 

других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные 

цитаты в творчестве зарубежных композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 
 

Модуль № 5 «Духовная музыка» 

 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий 

была представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, 

духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы 

подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными 

произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 

изучения других модулей. 

Звучание храма 



Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и 

другие). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских 

композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении 

колокольного звона; знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным 

изобразительным элементом колокольности (по выбору учителя могут 

звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. 

Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, 

использованных композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на 

колокольне;  

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских 

приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах;  

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах 

композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих 

Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы 

духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений 

религиозного содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, 

выразительных средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены 

молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви 

Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории 

создания, устройству органа, его роли в католическом и протестантском 

богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 



слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-

выразительных средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе 

знакомых музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание 

иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение 

гипотез о принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр 

познавательного фильма об органе; литературное, художественное 

творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной 

музыки. 

Искусство Русской православной церкви 

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, 

жанры (тропарь, стихира, величание и другое). Музыка и живопись, 

посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной 

тематики, сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий 

светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, 

динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, 

Христу, Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о 

Крещении Руси, святых, об иконах. 

Религиозные праздники 

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) 

музыка религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках 

той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе Российской 

Федерации.  

В рамках православной традиции возможно рассмотрение 

традиционных праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и 

фольклорных традиций (например:Рождество, Троица, Пасха). 

Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских 

композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других 

композиторов). 



Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, 

определение характера музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; 

посещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, 

посвящённые музыке религиозных праздников. 
 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино» 

 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем 

«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с 

модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» 

(музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание 

различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как 

театрализованные постановки силами обучающихся, посещение 

музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 

Содержание: Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр 

голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты 

сюжета, характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, 

музыкальной сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для 

родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета 

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями 

учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 



разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни 

(хора из оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальный театр; виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование 

по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца 

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов 

(например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, 

В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими 

яркими сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – 

аккомпанемента к фрагменту балетной музыки; посещение балетного 

спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору 

учителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского -

Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки 

(«Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и 

других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных 

средств оркестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля 

Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 



Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;  

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, 

использованных композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое 

интонирование оркестровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе 

выбранного либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл 

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные 

номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и др.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей 

жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных 

музыкальных спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре 

оперетты или мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль 

для родителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных 

режиссёров, художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных 

музыкальных спектаклей; 

вариативно: виртуальныйквест по музыкальному театру. 



Патриотическая и народная тема в театре и кино 

Содержание: История создания, значение музыкально-сценических и 

экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме 

служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки 

к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и 

мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы 

«Борис Годунов» и другие произведения).  

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания 

патриотических опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, 

создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля 

(фильма) патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, 

конференции патриотической тематики. 
 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура» 

 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка 

народная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, 

правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной 

сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не 

забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического 

авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых 

требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на 

уровне начального общего образования необходимо заложить основы для 

последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является 

разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать 

баланс между современностью песни и её доступностью детскому 

восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 

художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 



Современные обработки классической музыки 

Содержание: Понятие обработки, творчество современных 

композиторов исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики?  

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за 

изменением характера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента; 

Джаз 

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм. 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество 

джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены 

примеры творчества всемирно известных джазовых).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от 

других музыкальных стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, 

исполняющих джазовую композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; 

сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым 

ритмом, синкопами; составление плейлиста, коллекции записей джазовых 

музыкантов. 

Исполнители современной музыки 

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей 

современной музыки, популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями 

(классикой, духовной, народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной 

музыки для друзей-других обучающихся (для проведения совместного 

досуга); съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных 

популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты 



Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных 

музыкальных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение 

результатов сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому 

фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных 

музыкальных инструментов); просмотр фильма об электронных 

музыкальных инструментах; создание электронной композиции в 

компьютерных программах с готовыми семплами (например, GarageBand). 
 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в 

отрыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является 

самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в 

первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания 

грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу 

либо на регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и 

навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а 

используются в качестве актуального знания, практического багажа при 

организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Весь мир звучит 

Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием 

шумовых музыкальных инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и 

песен с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд 

Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 



знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие 

от других последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных 

на элементах звукоряда. 

Интонация 

Содержание: Выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких 

интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного 

(просьба, призыв и другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, 

вокальные и инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих 

примеры изобразительных интонаций. 

Ритм 

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные 

длительности), такт, тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок 

Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 



игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер 

Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 

2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных 

долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных 

инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими 

жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

музыкальным размером, танцевальные, двигательные импровизации под 

музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная 

импровизация в заданном размере. 

Музыкальный язык 

Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными 

терминами, их обозначением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии 

музыкальных произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

элементов музыкального языка (как меняется характер музыки при 

изменении темпа, динамики, штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания 

определённого образа, настроения в вокальных и инструментальных 

импровизациях; 



вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, 

штриховыми красками; исполнительская интерпретация на основе их 

изменения. Составление музыкального словаря. 

Высота звуков 

Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот 

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; 

прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых 

песен, вычленение знакомых нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на 

виртуальной клавиатуре. 

Мелодия 

Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное 

движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических 

рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных 

музыкальных инструментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; 

обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных 

фраз, похожих друг на друга; исполнение на духовых, клавишных 

инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по 

нотам. 

Сопровождение 

Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса 

и сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей 

главного голоса и сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 



различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне 

(звучащими жестами или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой 

мелодии на клавишных или духовых инструментах. 

Песня 

Содержание: Куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной 

формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой 

песне. 

Лад 

Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. 

Краска звучания. Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании 

мажора и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о 

нотах и музыкальных ладах. 

Пентатоника 

Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у 

многих народов. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, 

написанных в пентатонике 

Ноты в разных октавах 

Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 



знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем 

диапазоне; сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах 

Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8 

Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный 

ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков в размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма 

Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники 

«Закончи музыкальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы 



Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, 

септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного 

движения двух голосов в октаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных 

интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной 

характерной интерваликой в мелодическом движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего 

основной голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе 

движения квинтами, октавами. 

Гармония 

Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие 

фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 

различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен смелодическимдвижениемпо 

звукам аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма 

Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. 

Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями 

двухчастной и трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 



вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной 

репризной форме; создание художественных композиций (рисунок, 

аппликация) по законам музыкальной формы. 

Вариации 

Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу 

вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

традициям и творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4) в области научного познания:  
первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

5) в области физического воспитания, формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 



6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные 

учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
логические действия как часть универсальных познавательных учебных 
действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры, устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть универсальных познавательных 
учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 



с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 
с информацией как часть универсальных познавательных учебных 
действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные)по 

предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть 
универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 



передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

2) вербальная коммуникация: 

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. 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповойи 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина 

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, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части универсальных регулятивных учебных 
действий: 



планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 
универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 
музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать 

серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» 
обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 



определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударныхинструментахпри 

исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» 
обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора 

и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» 
обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы, исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 



осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» 
обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся 
научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» 
обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и так далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, 

определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная 
культура» обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора;  



различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» 
обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другое), уметь объяснить 

значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком.





2 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименованиеразделов и 
темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 
(цифровые) 
образовательныересурс
ы 

 

Всег
о 

 

Контрольныеработ
ы 

 

Практическиеработ
ы 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.НароднаямузыкаРоссии 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: 

русские народные песни «Во поле 

береза стояла», «Уж как по мосту, 

мосточку»; В.Я.Шаинский 

«Вместе весело шагать» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.2 

Русский фольклор: русские 

народные песни «Из-под дуба, из-

под вяза» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.3 

Русские народные музыкальные 

инструменты: Русские народные 

песни «Светит месяц»; «Ах вы, 

сени, мои сени» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.4 

Сказки, мифы и легенды: «Былина 

о Вольге и Микуле», А.С. 

Аренский «Фантазия на темы 

Рябинина для фортепиано с 

оркестром»; Н.Добронравов М. 

Таривердиев «Маленький принц» 

(Кто тебя выдумал, звездная 

страна…) 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 



1.5 

Народные праздники: песни-

колядки «Пришла коляда», «В 

ночном саду» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.6 

Фольклор народов России: 

народная песня коми 

«Провожание»; татарская народная 

песня «Туган як» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.7 

Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов: 

Хор «А мы просо сеяли» из оперы 

Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка», П.И. Чайковский 

Финал из симфонии № 4 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итогопоразделу  7   

Раздел 2.Классическаямузыка 

2.1 

Русские композиторы-классики: 

П.И.Чайковский «Немецкая 

песенка», «Неаполитанская 

песенка» из Детского альбома 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.2 

Европейские композиторы-

классики: Л. ван Бетховен 

«Сурок»; Концерт для фортепиано 

с оркестром № 4, 2-я часть 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.3 

Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель: Н. Паганини 

каприс № 24; Л. Делиб Пиццикато 

из балета «Сильвия»; А. Вивальди 

Концерт для виолончели с 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 



оркестром соль-минор, 2 часть 

2.4 

Вокальная музыка: М.И. Глинка 

«Жаворонок»; "Школьный вальс" 

Исаака Дунаевского 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.5 

Программная музыка: А.К. Лядов 

«Кикимора», «Волшебное озеро»; 

М.П. Мусоргский. 

«РассветнаМоскве-реке» – 

вступление к опере «Хованщина» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.6 

Симфоническая музыка: П.И. 

Чайковский Симфония № 4, 

Финал; С.С. Прокофьев. 

Классическаясимфония (№ 1) 

Перваячасть 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.7 

Мастерство исполнителя: Русская 

народная песня «Уж, ты сад» в 

исполнении Л. Руслановой; Л. ван 

Бетховен Патетическая соната (1-я 

часть) для фортепиано в 

исполнении С.Т. Рихтера 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.8 

Инструментальная музыка: Р. 

Шуман «Грезы»; С.С. Прокофьев 

«Сказки старой бабушки» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итогопоразделу  8   

Раздел 3.Музыка в жизни человека 

3.1 
Главный музыкальный символ: 

Гимн России 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.2 Красота и вдохновение: «Рассвет- 1    Библиотека ЦОК 



чародей» музыка В.Я.Шаинского 

сл. М.С.Пляцковского; П.И. 

Чайковский «Мелодия» для 

скрипки и фортепиано, А.П. 

Бородин «Ноктюрн из струнного 

квартета № 2» 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итогопоразделу  2   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Музыканародовмира 

1.1 

Диалог культур: М.И. Глинка 

Персидский хор из оперы «Руслан 

и Людмила»; А.И. Хачатурян 

«Русская пляска» из балета 

«Гаянэ»; А.П. Бородин 

музыкальная картина «В Средней 

Азии»; Н.А. Римский-Корсаков 

«Песня Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8индийског

о гостя» Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8из оперы 

«Садко» 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итогопоразделу  2   

Раздел 2.Духовнаямузыка 

2.1 

Инструментальная музыка в 

церкви: И.С. Бах Хоральная 

прелюдия фа-минор для органа, 

Токката и фуга ре минор для 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 



органа 

2.2 

Искусство Русской православной 

церкви: молитва «Богородице Дево 

Радуйся» хора братии Оптиной 

Пустыни; С.В. Рахманинов 

«Богородице Дево Радуйся» из 

«Всенощного бдения» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.3 

Религиозные праздники: колядки 

«Добрый тебе вечер», «Небо и 

земля», Рождественские песни 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итогопоразделу  3   

Раздел 3.Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на 

экране: фильм-балет 

«Хрустальный башмачок» (балет 

С.С.Прокофьева «Золушка»); 

aильм-сказка «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино», 

А.Толстой, муз. А.Рыбникова 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.2 

Театр оперы и балета: отъезд 

Золушки на бал, Полночь из балета 

С.С. Прокофьева «Золушка» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.3 

Балет. Хореография – искусство 

танца: вальс, сцена примерки 

туфельки и финал из балета С.С. 

Прокофьева «Золушка» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.4 
Опера. Главные герои и номера 

оперного спектакля: Песня Вани, 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 



Ария Сусанина и хор «Славься!» 

из оперы М.И. Глинки «Иван 

Сусанин»; Н.А. Римский-Корсаков 

опера «Сказка о царе Салтане»: 

«Три чуда», «Полет шмеля» 

3.5 

Сюжет музыкального спектакля: 

сцена у Посада из оперы М.И. 

Глинки «Иван Сусанин» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.6 

Оперетта, мюзикл: Ж. Оффенбах 

«Шествие царей» из оперетты 

«Прекрасная Елена»; Песня «До-

Ре-Ми» из мюзикла Р. Роджерса 

«Звуки музыки» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итогопоразделу  8   

Раздел 4.Современнаямузыкальнаякультура 

4.1 

Современные обработки 

классической музыки: Ф. Шопен 

Прелюдия ми-минор, Чардаш В. 

Монти в современной обработке 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

4.2 

Джаз: С. Джоплин регтайм 

«Артист эстрады». Б. Тиэл «Как 

прекрасен мир!», Д. Херман 

«HelloDolly» в исполнении Л. 

Армстронга 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

4.3 

Исполнители современной 

музыки: О.Газманов «Люси» в 

исполнении Р.Газманова (6 лет); И. 

Лиева, Э. Терская «Мама» в 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 



исполнении группы «Рирада» 

4.4 

Электронные музыкальные 

инструменты: Э. Артемьев темы из 

кинофильмов «Раба любви», 

«Родня». Э. Сигмейстер. 

Ковбойская песня для детского 

ансамбля электронных и 

элементарных инструментов 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итогопоразделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   0   0   











 2 КЛАСС  

№
 
п
/
п  
 

Темаурока 

 

Количествочасов 

Датаизуч
ения 

 

Электронныецифровыеобразоват
ельныересурсы 

 

Все
го 

 

Контрольные
работы 

 

Практические
работы 

 

1 Край, в котором ты живёшь 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2 Русскийфольклор  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3 
Русскиенародныемузыкальны

еинструменты 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

4 Сказки, мифы и легенды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

5 Народныепраздники  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

6 ФольклорнародовРоссии  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

7 

Фольклор в творчестве 

профессиональных 

музыкантов 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

8 
Русскиекомпозиторы-

классики 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

9 
Европейскиекомпозиторы-

классики 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

10 
Музыкальныеинструменты. 

Скрипка, виолончель 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 



11 Вокальнаямузыка  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

12 Программнаямузыка  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

13 Симфоническаямузыка  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

14 Мастерствоисполнителя  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

15 Инструментальнаямузыка  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

16 Главныймузыкальныйсимвол  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

17 Красота и вдохновение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

18 Диалогкультур  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

19 Диалогкультур  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

20 
Инструментальнаямузыка в 

церкви 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

21 
ИскусствоРусскойправославн

ойцеркви 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

22 Религиозныепраздники  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

23 
Музыкальная сказка на сцене, 

на экране 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

24 
Музыкальная сказка на сцене, 

на экране 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 



25 Театроперы и балета  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

26 
Балет. Хореография – 

искусствотанца 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

27 
Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

28 
Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

29 
Сюжетмузыкальногоспектакл

я 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

30 Оперетта, мюзикл  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

31 
Современныеобработкикласси

ческоймузыки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

32 Джаз  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

33 
Исполнителисовременноймуз

ыки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

34 
Электронныемузыкальныеинс

трументы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34   0   0   









 





Азькыл 

 

Покчи классъёслы удмурт кылъя но литературной лыдзиськонъя программаос дасямын 

начальной школаын дышетонъя федерал кун стандартъёслэн куронъёссыя. Бадзымесь 

куронъёс пуктэмын школаын нылпиослэсь быгатонлыкъёссэс азинтонлы но лулпуш 

дуннезэс узырмытонлы, школаын дышетскыны дышетонлы, котькуд дышетон предметъя 

личностной, метапредметной, предметной быгатонъёссэс  азинтонлы.  

 

Удмурт кыллы но литературной лыдзиськонлы  

дышетон азе пуктэм мугъёс но ужпумъёс 

 

Визьмо, улонын кин луэмзэ валась, дышетскыны, тодон-валанъёссэ ас кожаз будэтыны 

быгатись адямиез будэтон – туала школалэн одигез валтись ужпумез луэ. Таче адямиез 

будэтонлэн инъетэз покчи классъёсын кылдэ. Татын лыдзыны но гожъяськыны, 

вераськыны но верамез кылзыны дышетон туж азинлыко но кужмо мынэ. Вордскем кыл 

пичи дырысен ик пиналъёслы визь люканын, малпаськон радзэс азинтонын, адямиосын 

кусып тупатонын валтись инъет луэ. Соин валче дышетон удысын удмурт кылъя уроклэн 

кулэлыкез туж бадзым.  

Огтусъем луон (глобализация) вакытэ удмурт кылэз тодисьёслэн, сое дышетисьёслэн 

лыдзы ичиёмемен, удмурт кылъя урокъёслэн кулэлыксы эшшо но кужмоя – соос анай-

атай кылэз утён но азинтон урокъёслы пормо.  

Таин валче удмурт кыл но литературной лыдзиськон покчи пиналъёсты дышетон 

сознэтын одигъёсыз валтись предметъёс луо но дышетскисьёслэсь личностной но 

метапредметной быгатонлыкъёссэс азинтон вылысь таче мугъёсты быдэсто:  

личностной:  
– пиналъёсты зеч сямъёслы дышетон, вордскем кылзэс, шаерзэс, отын улись калыкез 

гажан мылкыд пычатон; 

– удмурт калыклэн но соин чош улись калыкъёслэн лулчеберетэнызы, улэменызы, 

сямъёсынызы тодматон, ог-огенызы тупаса, валаса но ог-огзэс гажаса улыны дышетон; 

– вордскем кылынызы тунсыкъяськон, сое азьланяз но дышетон мылкыд пычатон;  

– пиналъёслэсь визьлыксэс (саклыксэс, йырсазьзэс, малпаськон радзэс, вылти 

малпаськонзэс (воображенизэс)) азинтон;  

метапредметной: 
Дышетскыны дышетон познавательной, регулятивной, коммуникативной универсальной 

учебной действиослы (УДД) дышетон пыр радъяське.  

Познавательной УУД – со урокын но внеурочной ужын тодон-валан люканы юрттись 
действиос: 
– кулэ информациез портэм источникъёсысь утчаны дышетон: книгаосысь, 

энциклопедиосысь, словарьёсысь, справочникъёсысь, озьы ик интернетысь; 

– схемаосын, таблицаосын ужаны дышетон; 

– дышетоно материалэз чакланы-эскерыны, куспазы чошатыны, огъя но портэм 

тодметъёссэс шедьтыны, со тодметъёсъя классифицировать карыны, огъянъёс лэсьтыны, 

дышетон. 

Регулятивной УУД – со дышетсконэз радъяны юрттись действиос:  
– уроклэсь темазэ но мугзэ пуктыны дышетон;  

– уроклэсь мугзэ лыдэ басьтыса, ужез радъяны дышетон; 

– ас кожад ужаны, ужамед понна кыл кутыны дышетон,  

– ас ужамдэ эскерыны но шонер дунъяны дышетон; 

– дышетисен, пиналъёсын валче ужаны; ужлэсь зечлыксэ будэтон вылысь, дэмланъёс 

сётыны, тупатъянъёс пыртыны дышетон. 

Коммуникативной УУД – со радъяса вераськыны дышетись действиос: 
– чош дышетскись эшъёсын, дышетисьёсын, школаын но мукет интыосын ужась 

адямиосын кусып тупатыны, ваче вераськыны, юанъёс сётъяны дышетон;  

– малпанэз шонер, мукетъёсызлы валамон но яркыт вераны дышетон;  

– мукет адямиослэсь верамзэс кылзыны но соослэсь малпанзэс гажаны дышетон;  



– калык полын этикетъя вераськыны дышетон.  

 

 

 

«Удмурт кыл» предметлы огъя характеристика 

 

Начальной школаын удмурт кылэз дышетонлэн нырысети этапез ортче. Дышетскыны 

кутскемлэсь азьло пиналъёс, артэ улись адямиослэсь адзем карыса, вераськизы, соослэн 

вераськон кылзы огшоры радъяськиз. Школаын удмурт кылэз предмет чотын нимысьтыз 

урокъёсын дышетыны кутско. 1-ти классын со грамоталы дышетон урокъёсын радъяське. 

Татын пиналъёсты вераськон куараосты кылыны, куараосты букваосын возьматыны, 

лыдзыны, гожъяськыны дышето, пиналъёсты азьланяз удмурт кылэз но литературной 

лыдзиськонэз нимысьтыз урокъёсын дышетыны дасяло. Озьы, букварез ортчем бере, 

пиналъёс вордскем кылзэс удмурт кылъя но литературной лыдзонъя нимаз урокъёсын 

дышетыны кутско.  

Удмурт кыллы дышетон кулэ каре кылэз котыр ласянь эскеремез, грамматикаез 

дышетэмен валче пиналъёслэсь устной но письменной кылзэс азинтон бордын ужамез. 

Соин ик программа таче содержательной линиослэсь кылдэмын: 

– фонетика но орфоэпия, графика, кыл люкетъёс (морфемика), грамматика (морфология 

но синтаксис); 

– шонер гожъяськон но предложениын пусъёсты шонер пуктон
∗
; 

– кылэз радъян но волятон
∗∗

.  

Арлыдзыя тупась языковой материалэз дышетыса, пиналъёс удмурт кыллэн структураез 

сярысь огъя валан басьтозы, чеберлыко удмурт кыллэн нормаосыныз тодматскозы. 

Вордскем кылзылэсь портэм палъёссэ сэрттозы-пертчозы, куараос но букваос, кыл 

люкетъёс, вераськон люкетъёс, предложение сярысь системаен тодон-валанъёс басьтозы. 

Гожъяськон но пусъёсты пуктон правилоосты дышетыса, кылэз радъян но волятон бордын 

ужаса, пиналъёс коммуникативной быгатонлыкъёссэс азинтозы, текстлэн теориез вылэ 

пыкъяськыса, вераськон но гожъяськон кылзэс радъян но азинтон бордын тыршозы.  

Та линиосъя тодон-валан сётэм сяна, программа бадзымесь куронъёс пуктэ пиналъёслэсь 

дышетскыны быгатонлыкъёссэс кылдытонлы но азинтонлы. Соос полы пыро: 

– интеллектуальной быгатонлыкъёс (чакланы-эскерыны, чошатыны, классифицировать 

карыны, огъяны но мукет); 

– познавательной быгатонлыкъёс (капчи мылкыдэн дышетскыны, ас кожад ужаны, 

дышетскон ужпумез пуктыны но сое быдэстыны); 

– организационной быгатонлыкъёс (валче ужаны, ас уждэ радъяны, ужам ужез эскерыны 

но дунъяны). 

Озьы удмурт кыллы дышетсконэн нялтас пиналъёс дышетскыны, тодон-валан люканы 

дышетскозы: урокын дышетон ужпумез пуктыны, ас кожазы ужзэс радъяны, котькуд 

быдэстоно ужлэсь мугзэ валаны, портэм справочной литератураен ужаны (таблицаосын, 

схемаосын, словарьёсын, энциклопедиосын но мукет), лэсьтэм ужзэс дунъяны но 

эскерыны. Озьы ик пиналъёс ог-огенызы (параен, группаен) но дышетисен валче ужаны, 

валче ужаса, ог-огзылэсь верамзэс кылзыны, ог-огзылы юрттыны, юанъёс сётъяны но 

юанъёслы валэктонъёс сётыны, малпанзэс радъяса вераны дышетскозы. Классысь классэ 

пиналъёслэн вордскем кылзы сярысь тодон-валанъёссы будоз, вераськон практиказы 

паськыталоз, вераськон кылзы выль уровене жутскоз.  

Дышетскисьёслэсь предметной быгатонлыкъёссэс (результатъёссэс) азинтон понна 
удмурт кылъя урокъёсын таџе ужпумъёсты быдэстоно: 
– пиналъёслэсь языковой компетенцизэс азинтон – удмурт кыллэн лексикаез, фонетикаез, 

граматикаез сярысь тодонъёс сётыны; кылпормытон амалъёсын, гожъяськон правилоосын 

тодматыны; шонер но чебер гожъяськыны дышетыны; 

                                                           
∗
 Гожъяськон но предложениын пусъёсты шонер пуктон правилоосын тодмато, фонетикаез, морфологиез, 

морфемикаез но синтаксисэз дышетыку. 
∗∗

 Кылэз радъян но волятон бордын ужан котькуд урокын мынэ, со сяна, программаысь котькуд разделэз 

ортчыку, нимаз урокен но радъяське (текст бордын ужаса, изложение, сочинение гожтъяса). 



– выль тодон-валанэз басьтон опытлы дышон: дышетоно материалэз чакланы-эскерыны, 

ог-огенызы чошатыны, классифицировать, характеризовать карыны, огъянъёс лэсьтыны; 

кылъя портэм исследованиос ортчытъяны но  проектъёс дасяны; ас ужамдэ возьматыны, 

дунъяны но эскерыны. 

Пуктэм мугъёсты улонэ пычатон понна, урокысь уроке таче ужпумъёсты быдэстон 

бордын ужано:  

– удмурт кыллэн лексикаезъя, фонетикаезъя, грамматикаезъя радъяса тодон-валан сётоно;  

– дышетсконэз пиналъёс понна тунсыко кароно, урокын котькуд пиналлэсь 

быгатонлыкъёссэ азинтыны тыршоно, азинтись дышетонлэн амалъёсызъя ужано;  

– дышетскыны дышетоно.  

 

Программаын нимысьтыз «Калыкъёс куспын вераськон амалъёс» раздел висъямын. Со 

дышетисьёслы вераськыны дышетонлэсь мугъёссэ валаны, ужазы тупась амалъёсты 

кутыны юрттоз. 

 

Удмурт кыллы дышетонлэн результатъёсыз 

 

2-ти классъёс  

Личностной  

2-ти классъёсты йылпумъясь пинал дышоз:  
вордскем кылзэ гажаны, капчи мылкыдын дышетскыны; ассэ удмурт адямиен лыдъяны, 

дышетисьёсты гажаны, классысь пиналъёсын эшлыко улыны; соослэсь мылкыдзэс 

валаны, соос сярысь сюлмаськыны. 

дышетскисьлы луонлык кылдоз: 
удмурт кыллы дышетонлэсь кулэлыксэ валаны; 
азьланяз удмурт кылэз дышетонлы зеч  мылкыд басьтыны. 
 
Метапредметной  

2-ти классъёсты йылпумъясь пинал дышоз:  
регулятивной быгатонлыкъёслы 
дышетисен чош дышетон ужпумез пуктыны; 

дышетисен сётэм планъя ужаны; 

дышетисен валче ужаса, тодон-валанъёс басьтыны;  

чошен но группаен ужаны; 

дышетисьлэсь дэмланъёссэ, замечаниоссэ, котсэ жож карытэк, шонер валаны; 

дышетскисьлы  луонлык кылдоз: 
дышетисен валче ужаса, урокын дышетон ужпумез пуктыны;  
валче ужын дышетскон, тодон-валан люкан быгатонлыкъёссэ усьтыны;  
ас ужамзэ образецъя эскерыны но дунъяны; 
 
познавательной быгатонлыкъёслы 
дышетисьлэн валтэмезъя дышетскон книгая ужаны: кулэ ужез шедьтыны, юанъёслы 

радызъя валэктон сётыны; 

кулэ ивортодэтэз (информациез), учебникысь сяна, мукет источникъёсысь утчаны: 

словарьёсысь, энциклопедиосысь;  

шедьтэм информацияя ивортонъёс дасяны; 

сётэм куараосты, букваосты, кылъёсты, предложениосты сэрттыны-пертчыны, соослэсь 

тодметъёссэс висъяны; ог-огенызы чошатыны, огъя но портэм тодметъёссэс вераны, со 

тодметъёсъя классифицировать карыны (радъяны); 

урокысь материалэз (сётэм куараосты, букваосты, кылъёсты, предложениосты, 

текстъёсты) эскерыса, дышетисьлэн юрттэмез улсын, огъянъёс лэсьтыны; 

дышетскисьлы луонлык кылдоз: 
кулэ информациез словарьёсысь, энциклопедиосысь утчаны;  
тодэмез суредъёсын, схемаосын возьматыны; 
мини-проектъёс дасяны; 



малпаськыны дышетись ужъёсты быдэсъяны: анализ, синтез лэсьтыны, чошатыны, 
классифицировать карыны (радъяны), огъянъёс лэсьтыны; 
 
коммуникативной быгатонлыкъёслы 
дышетисьёсын, классысь пиналъёсын кусыпъёс тупатыны, куспазы кенешыса 

вераськыны;  

вераськыку, адямиослэсь малпанъёссэс гажаны но огъя кылэ вуыны;  

аслэсьтыд малпандэ радъяса шара вераны; 

аслэсьтыд ма каремдэ радызъя вераны;  

мукет муртъёслэсь верамзэс кылзыны; 

дышетскисьлы луонлык кылдоз: 
аслэсьтыз малпанъёссэ радызъя вераны; 
валче ужын котькуд дышетскисьлэсь малпанъёссэ лыдэ бастыны, ог кылэ вуыны; 
огъя ужез шонер радъян вылысь, эшезлы юанъёс сётъяны; 
ог-огедлэсь ужамзэ эскерыны но кулэезъя юрттэт сётыны; 
урокын аслэсьтыз ма каремзэ но кызьы ужамзэ валамон вераны. 
 

Предметной  

 

 

 

 

2-ти класс 

1. «Вераськон кыл. Текст» разделъя 2-ти классэз йылпумъясь дышоз: 

портэм интыосын (школаын, урокын, сиськонниын, библиотекаын но мукет азьын), тодмо 

но тодмотэм адямиосын этикетъя вераськон нуыны;  

текстлэсь темазэ, валтись малпанзэ вераны, йыръян сётыны;  

сураськем текстысь предложениоссэ, люкетъёссэ радъяны; 

зечкылан открытка гожтыны; 

дышетскись луонлык басьтоз: 
сётэм йыръянъя, темая,  кутсконэзъя пичигес текст малпаны; 
юанъёсъя но пуштроссэ усьтыны юрттись кылъёсъя 30–35 кылъем текстъя изложение 
гожтыны; 
сётэм йыръянъя но опорной кылъёсъя 5–7 предложенилэсь текст малпаны, дышетисьлэн 
валтэмез улсын гожтыны. 
2. «Предложение» разделъя 2-ти классэз йылпумъясь дышоз:  

предложенилэсь тодметъёссэ вераны;  

предложениез огшоры кылъёслэсь висъяны; 

предложениез но текстэз куспазы чошатыны (огъя но портэм луись тодметъёссэ вераны); 

предложениез шонер гожтыны; 

сураськем текстысь предложениосты висъяны, предложениос пуме тупась пус пуктыны; 

сётэм кылъёслэсь предложениос малпаны. 

дышетскись луонлык басьтоз: 
веран мугзыя предложениослэсь кыче луэмзэс валаны: ивортон, юан, отён; 
интонациезъя предложенилэсь кыче луэмзэ валаны: огшоры куараен верам предложение, 
кеськон куараен верам предложение;  
предложениосты интонация ласянь шонер вераны, лыдзыны, гожтыку интонациез 
тупась пусэн возьматыны. 
3. «Кыл» разделъя 2-ти классэз йылпумъясь дышоз:  

«Кыллэн пуштросэз» люкетъя 
текстысь пуштроссыя тодмотэм кылъёсты шедьтыны; 

дышетисьлэн юрттэмезъя, тодмотэм кыллэсь пуштроссэ кыллюкамысь шедьтыны;  

сётэм кылъёслы синонимъёс, антонимъёс утчаны; 

дышетскись луонлык басьтоз:   
кыллэсь пуштроссэ валэктыны; 



трос валатонэн, переносной пуштросэн кылъёс, синонимъёс, антонимъёс сярысь 
тодыны, соосты вераськон кылэ кутыны. 
«Куараос но букваос» люкетъя 
вераськон куараослэсь но букваослэсь портэмлыкъёссэс вераны;  

вераськон куараосты ог-огзылэсь висъяны, куспазы чошатыны:  

 согласной но гласной куараосты;  

 кузэн жингрес но тонгес б-п, в-ф, г-к, ж-ш, з-с, д-т, з-ч, ж-ч согласнойёсты; 

 кузэн чурыт но небыт луись д, з, л, н, с, т согласнойёсты; 

 котьку чурыт луись б, в, г, ж, ж, к, м, п, р, ф, х, ц, ч, ш согласнойёсты; 

 котьку небыт луись з, ч, й  согласнойёсты; 

 ж, з, ч аффрикатаосты; 

 зуч кылысь пырем ф, х, ц, щ согласнойёсты; 

вераськон куараосты букваосын возьматыны; 

букваосты алфавитъя радъяны; 

дышетскись луонлык басьтоз: 
возьматэмъя кылъёсты куараосъя но букваосъя сэрттыны-пертчыны; дышетисьлэн 
юрттэмезъя, ужамдэ дунъяны. 
 
«Кыллюкетъёс» люкетъя 
сётэм кылъёс полысь огвыжыё кылъёсты шедьтыны; 

огвыжыё кылъёсты тодманы; 

сётэм кылъёслы огвыжыё кылъёс малпаны; 

огвыжыё кылъёсысь кылвыжызэс висъяны но пусйыны; 

дышетскись луонлык басьтоз:  
сётэм кыл бордысь огвыжыёс кылъёс пормытъяны; 
огвыжыё кылъёсты кылвыжызыя сэрттыны-пертчыны; 
дышетисьлэн юрттэмезъя, быдэстэм ужзэс дунъяны. 
«Вераськон люкетъёс» люкетъя 
вераськон люкетъёсты (существительноез, прилагательноез, глаголэз) ог-огзылэсь 

висъяны, соослэсь лексической но грамматической тодметъёссэс сэрттыны-пертчыны: 

существительнойлэсь – мае возьматэмзэ, юанъёссэ, луло но лутэм предметэз нимамзэ, 

асним но нарицательной луэмзэ, лыдзэ; 

глаголлэсь – мае возьматэмзэ, юанъёссэ, лыдзэ; дырзэ; 

прилагательнойлэсь – мае возьматэмзэ, юанъёссэ, лыдзэ; 

дышетскись луонлык басьтоз:  
существительноез, прилагательноез, глаголэз лексической но  грамматической 
тодметъёссыя чошатыны; 
текстысь мукет  вераськон люкетъёсты – личной местоимениосты – шедьтыны;  
сётэм кылъёсты вераськон люкетъёсъя классифицировать карыны;  
котькуд вераськон люкет сярысь тодэмез огъяны. 
4. «Шонер но чебер гожъяськон» разделъя 2-ти классэз йылпумъясь дышоз: 

ортчем правилоосъя кылъёсты шонер но чебер гожъяны: 

 предложениысь кылъёссэ нимаз гожтыны;  

 предложениысь нырысети кылзэ бадзым букваен гожтыны, пумаз тупась пус 

пуктыны (точка, юан пус, кеськон пус); 

 кылъёсты чурысь чуре выжтыны;  

 аснимъёсты (адями нимъёсты но фамилиосты, пудо-живот нимъёсты, кар, гурт, 

шур нимъёсты) бадзым букваен гожтыны; 

 ж, з, ч аффрикатаосын кылъёсты гожъяны;  

 небыт д, з, л, н, с, т согласнойёс бере ь, е, ё, ю, я, и букваосты гожтыны; 

 чурыт д, з, л, н, с, т согласнойёс бере э, и букваосты гожтыны; 

 котьку чурыт луись б, в, г, ж, ж, к, м, п, р, ф, х, ц, ч, ш согласнойёс бере е, и 

букваосты гожтыны; 

 за-ча, зо-чо, зу-чу букватэчетъёсын а, о, у букваос гожтыны; 

 кузэн жингрес но тонгес согласнойёсты кыл пумын но кыл шорын (согласной 



азьпалан) шонер гожтыны;  

 кык полэс согласнойёсын кылъёсты гожъяны; 

 висъясь ь но ъ пусъёсын кылъёсты гожъяны; 

30–35 кылъем текстъёсты учкыса янгышъёстэк но чебер гожъяны;  

20–30 кыллэсь слуховой но зрительной диктантъёс гожъяны. 

дышетскись луонлык басьтоз: кылъёслэсь гожтиськемзэс валэктыны, кылъёсысь 
дышетэм орфограммазэ адзыны; сётэм орфограммая кылъёс малпаны; кылъёсы 
гожтытэк кельтэм букваосты гожъяны; малпам предложениез, текстэз  гожъяськон 
правилоосъя шонер гожъяны, быдэстэм  ужез эскерыны, янгышъёссэ шедьтыса, 
тупатыны, ас ужамдэ дунъяны.  
 
 

 

 

 

 

 

Удмурт кыллы дышетонлэн пуштросэз 

 

Калык куспын вераськон амалъёс 

 

 Кылзиськон. Удмурт устной кыллэсь кулэлыксэ тодон. Анай кыллэсь чеберлыксэ шодон. 

Текстлэсь пуштроссэ но валтись малпанзэ валаны быгатон.  Текстлэсь пуштроссэ вераны 

быгатон. 

 Вераськон. Ог-огдэ валаса вераськон вылысь, шонер вераськон амалъёсты кутыны 

быгатон (диалогез, монологез, зуч яке удмурт кылэз). Вераськонэз кутскыны, оръяны, 

вераськисез поддержать карыны, аслэсьтыд малпандэ капчиен радызъя но валамон вераны 

быгатон. Вераськон этикетэз шонер кутон (аслэсьтыд курондэ валэктыны быгатон, 

зечбуръяськон амалъёсты тодон, извиняться кариськыны но тау карыны быгатон, портэм 

учыръёсын шонер интонациосын вераськон). 

 Лыдзиськон. Учебникысь текстъёсты валаса лыдњон. Сётэм юанъя текстысь 

информациез шедьтон. Лыдзем текстэз сэрттыны-пертчыны но дунъет сётыны, огшоры 

огъянъёс (выводъёс) лэсьтыны быгатон.  

 Гожъяськон. Букваосты, кылъёзъёсты, кылъёсты но предложениосты удмурт сямен 

гожъяны быгатон. Гигиена куронъёсты чакласа, чебер но та пиналлы гинэ тупась 

почеркен гожъяськон. Печатной яке письменной текстэз учкыса но диктовкая шонер 

гожъяськыны быгатон. 

 
Грамоталы дышетон 

 

Фонетика. Инкуазьысь куараос. Вераськон куараос. Кыллэн куараослэсь пормемез. Кылын 

куараослэн радзы. Одиг яке тросгес куараосын портэм луись кылъёсты чошатон.  

Гласной но согласной, ударной но безударной, небыт но чурыт, жингрес  но тонгес 

куараосты тодман. 

Кылъёз. Гласной куаралэн кылъёз кылдытэмез. Удмурт кылъёсын ударенилэн пуксемез. 

Графика (куарапус). Буква – куараез возьматон пус. Куараез но букваез висъяны быгатон. 

Позиционной амалъя (гласной букваез чакласа) гожъяськыны быгатон. Е, ё, ю, я  
букваослэн одиг яке кык куара возьматэмзы:  

а) д, з, л, н, с, т   согласнойёслэсь небыт кылиськемзэс возьматэмзы; 
б) кыллэн кутсконаз, гласнойёс, ъ но ь пусъёс борсьын сылыкузы, кык куара возьматэмзы. 

Небыт пус – д, з, л, н, с, т согласнойёслэсь небыт кылиськемзэс возьматись пус.  

Д, з, л, н, с, т   согласнойёслэсь чурыт кылиськемзэс э, и, а, о, о, у, ы букваосын  

возьматон. 

Удмурт алфавитэн тодматскон но сое тодон.   

Лыдзиськон. Позиционной амалэз чакласа, слогъёсъя лыдзиськон. Огсыр, дыртытэк, 



пиналлэсь аспортэмлыксэ чакласа лыдзиськон. Кылъёсты, кылтэчетъёсты, 

предложениосты но пичигес текстъёсты пуштроссэс валаса лыдзон. Предложение пумысь 

портэм пусъёсты чакласа но куараен кивалтыса мыло-кыдо лыдзиськон. 

Орфоэпической (лыдзиськыку) но орфографической (диктовать карем улсын 

гожъяськыку) амалъёсты  тодон но уже кутон. 

Гожъяськон. Гигиена куронъёсты чакласа гожъяськон. Килэсь векчи сильвирзэ кыдатон. 

Тетрадьын но доскаын ориентироваться кариськыны быгатон. Заглавной (бадзым) но 

строчной (пичи) письменной букваосты тодман но шонер гожъян. Ручкаез тетрадь вылысь 

жутъятэк, букваосты ог-огенызы герзаса, гожъяськон. Кылъёсты но предложениосты 

чебер но лыдзисьлы валамон вылысь гожъян. Диктовать каремъя кылъёсты (куке соосты 

кызьы вераськом, озьы ик гожтиськом) но вакчиесь предложениосты гожъяны быгатон.  

Доска вылысь яке учебникысь учкыса но диктовкая гожъяку, гожъяськон амалъёсты уже 

кутыны быгатон. Кылъёс куспы вис кельтон. Предложениослэсь радзэс шедьтыса, верос 

кылдытон но сое шонер гожтон. 

Кыл но предложение. Кыллэн валатонэз. Одиг кадь гожтиськись но кылиськись 

кылъёслэн портэм валатон сётэмзы. Кыллэн но предложенилэн портэмлыксы. Кылъёсты 

радъяса, предложение пормытъян но та ужлэсь кулэлыксэ валан. 

Орфография. Орфограмма сярысь валан. Заглавной (бадзым) буквалэн предложенилэн 

кутсконаз но  собственной нимъёсын кутиськемез.  Д, з, л, н, с, т   согласнойёслэсь небыт 

лумзэс е, ё, ю, я, и, ь букваосын возьматон.  Д, з, л, н, с, т  согласнойёслэсь чурыт лумзэс 

а, о, у, ы, о, и, э  букваосын возьматон. Б, в, г, ж, ж, к, м, п, р, ф, х, ц, ч, ш  букваослэн 

котьку чурыт луись куараосты возьматэмзы. З, й, ч, щ букваослэн котьку небыт луись 

куараосты возьматэмзы. Ь пусэз  ы, о букваос азьын но кык согласнойёс вискын гожтон.  

З, ч небыт согласнойёсын за-ча, зу-чу,зо-чо слогъёсты шонер гожтон.  
З, ж, ч букваосын кылъёсты шонер лыдзыны но гожъяны быгатон. 

Й букваен кылъёсты шонер гожъяны быгатон.  

Висъясь ь но ъ пусъёсын кылъёсты шонер гожъян. 

Вераськыны быгатэмзэс волятон. Текстэз валаса лыдзон но мукет адямилэсь лыдземзэ 

валан. Суредъёсъя яке чакласькемзыя пичигес веросъёс кылдытъян. Портэм словаръёсты 

уже кутыны быгатонлэсь кулэлыксэ валан но соосты уже кутон. Вераськоназы валатонзыя 

матын но пумит луись кылъёсты шонер кутон. Куд-ог переносной значениен кутэм кыл 

сочетаниосты валан. Текстъя тодмотэм кыллэсь пуштроссэ валаны быгатэм. Чеберлыко 

литературалэсь кылзэ шодон. 

 

Учебно-тематической план. 

№ раздел часъёс Контрольной 

ужъёс 

1 Вераськон. 4 1 

2 Предложение 2  

3 Кыл 5 1 

4 Куараос но букваос 15 1 

5 Вераськон люкетъёс 8 1 

 итого 34 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематической план. 

2 класс (34 час) 

Удмурт кыл 

№ дата Уроклэн темаез Уроклэн 

типез 

Дышетскисьлэн быгатонлыкъёсыз  

УУД 

Вераськон.(4 час) 

 

1 

  

Вераськон кыл но гожъяськон кыл. 

Выль тема 

тодматскон 

Вачеверанэз тодманы. 

Дышетисен но пиналъёсын ваче 

вераськонъёсы пыриськыны; 

юанъёс пуктыны, юанъёслы 

валэктонъёс сётыны; суредъя, 

текстъя вачеверанъёс малпаны. 

Вачевераськонын лякыт кылъёсты 

кутыны. 

Вераськон но гожъяськон 

кылъёсты висъяны. 

Текстлэсь тодметъёссэ вераны. 

Текстэз пуштроссыя 

герзаськымтэ предложениослэсь 

висъяны. 

Связной текстэз сэрттыны-

пертчыны: текстлэсь темазэ, 

валтись малпанзэ, йыръянзэ, 

авторзэ вераны. 

Сётэм йыръянъёс полысь 

текстлы тупасьсэ бырйыны, 

текстлы йыръян малпаны. 

Сурам текстысь 

предложениоссэ, люкетъёссэ 

шонер радъяны. 

Сётэм текстэз дунъяны: 

текстлэсь пуштроссэ йыръянэныз, 

темаеныз, валтись малпанэныз 

куспазы  тупатскемзэс эскерыны, 

смысловой янгышъёссэ 

шедьтыны. 

Суредъя, сётэм йыръянъя но 

опорной кылъёсъя, кутсконэзъя 5-7 

предложениослэсь текст малпаны, 

дышетисьлэн юрттэмез улсын 

гожъяны. 

Дышетись кивалтэм улсын, 

юанъёсъя но опорной кылъёсъя 

изложение гожъяны. 

Проектной уже пыриськыны: 

чектэм темая ас кожад текст 

гожтыны, дышетисен, огъёзо 

пиналъёсын валче ужаса, малпам 

текстъёслэсь бичет кылдытыны, 

бичетэз суредъёсын чеберманы; 

презентация ортчытыны. 

 

 

2 

 Вераськонын лякыт кылъёс. 

Входной диктант. 

Вачеверан но асверан. 

Выль тема 

тодматскон 

 

 

  

 

Тодон-

валанзэс 

эскерон 

 

3 

  

Текст. Текстлэн темаез. 

Выль тема 

тодматскон 

 

4 

 Текстлэн йыръянэз. Текстлэн 

люкетъёсыз. 

Текстлэн валтись малпанэз. 

Выль тема 

тодматскон 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

Предложение( 2 час) 

 



5 

 

 Веран мугзыя предложениос. 

Кеськон предложениос. 

Выль тема 

тодматскон 

Предложенилэсь тодметъёссэ 

вераны. 
Предложениез огшоры 

кылъёслэсь висъяны.  

Сётэм кылъёслэсь 

предложениос кылдытыны. 

Предложениын кылъёслы юан 

пуктыны. 

Предложениез но текстэз 

куспазы чошатыны (огъя но 

портэм луись тодметъёссэ вераны).  

Предложениосты интонацизыя 

но веран мугзыя 

классифицировать карыны. 

Деформированной текстэз 

сэртыны-пертчыны: текстысь 

предложениосты висъяны, 

предложениос пуме тупась пус 

пуктыны. 

Юанъёсъя но пуштроссэ 

усьтыны юрттись кылъёсъя 

изложение гожъяны. 

 

6 

 

 Кылъёслэн предложениын 

кутиськемзы. 

Выль тема 

тодматскон 

 

 

  

 

 

 

 

   

Кыл (5 час) 

 

7 

 

 Кыл сярысь валан.  

 

Выль тема 

тодматскон 

Кылъёслэн кулэлыксы, 

пормемзы сярысь вераськыны, 

кылъёслэсь пуштроссэс эскерыны. 

Покчиослы дасям кыллюкамен 

ужаны, кылъёслэсь пуштроссэс 

валэктыны.  

Текстысь тодмотэм кылъёсты 

висъяны, пуштроссэс валэктыны. 

Предложениосы, текстъёсы  

пуштроссыя тупась кылъёсты 

утчаны. 

Портэм валатонэн кылъёсты 

шодыны, вераськон кылэ 

кутыны. 

Суредъя текст малпаны, текстэ 

переносной пуштросэн кылъёсты 

кутыны.  
Проект бордын ужаны: 

дышетисьлэн чектэмезъя 

учебникысь куд-ог кылъёслэсь 

пуштроссэс валэктыны, кылъёсты 

алфавитъя радъяны, валэктись 

(толковой) кыллюкам дасяны, сое 

презентовать карыны.  

Группаен ужаны: быдэстоно ужез 

сэрттыны-пертчыны, огъя план 

лэсьтыны, рольёсты люкылыны;  

ог-огедлы юрттыны; быдэстэм 

ужез дунъяны, янгышъёссэ 

шедьтыны но тупатыны, ужам 

8 

 

 Синонимъёс но антонимъёс. Выль тема 

тодматскон 

 

9 

  

Кылъёслэн пормемзы.  

Выль тема 

тодматскон 

 

10 

  

Диктант 1 четвертьлы 

Тодон-

валанзэс 

эскерон 

 

11 

  

Янгышъёс бордын уж. Эскерон уж. 

Тодон-

валанзэс 

юнматон 



ужез возьматыны 

 

Куараос но букваос (14 час) 

 

 

  

 

 Куараосты ог-огзылэсь 

висъяны но куспазы џошатыны: 
гласной но согласной, чурыт но 

небыт, жингрес но тонгес. 

Гласной но согласной 

куараослэсь портэмлыксэс но 

тодметъёссэс (гласнойёслэсь слог 

кылдытэмзэс, согласнойёслэсь 

жингрес но тонгес, чурыт но небыт 

луэмзэс) вераны. 

Кылъёсысь куараослы 

радызъя характеристика сётыны 

(устно). 

Кыче ке тодметъёссыя 

куараосты группировать 

карыны. 

Кылысь куараоссэ 

сэрттыны-пертчыны: висъяны, 

лыдзэс эскерыны, борсьысь 

мынэмзэс чакланы. 

Кылысь куараосты чылкыт 

вераны. 

Сётэм образецъя кылъёсты 

куараосъя но букваосъя 

сэрттыны-пертчыны. 
Сётэм куараослэсь кылъёс 

малпаны. 
Куараос но букваос сярысь 

тодэмез радъяны, огъян 

лэсьтыны. 

Букваосты алфавитъя 

вераны. 

Кузэн ужаны: сётэм ужез 

чошен сэрттыны-пертчыны, 

аслэсьтыд малпандэ вераны, 

быдэстэм ужлы  дунъет сётыны. 

Суредъя, юанъёсъя сочинение 

гожтыны. 

Быдэстэм ужез дунъяны, 

янгышъёссэ шедьтыны но 

тупатыны. 

Куараосын но букваосын 

герзаськем мини-проектъёс 

гожтыны, гожтэм проектъёсъя 

вераськыны. 

 

 

12 

 Гласной куараос но соосты 

возьматись букваос. О куара но о 

буква. Согласной куараос но соосты 

возьматись букваос. 

Выль тема 

тодматскон 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

13 

 

 Кылъёз. Кылэз выжтон.  

 

 

   

14 

 

 Кылэз выжтон. 

 

Выль тема 

тодматскон 

 

15 

  

Диктант 2 четвертьлы. 

Тодон-

валанзэс 

эскерон 

 

16 

 Кузэн жингрес но тонгес согласной 

куараос но букваос. 

Выль тема 

тодматскон 

 

17 

 Кузэн жингрес но тонгес согласной 

куараослэн шонер гожтиськемзы. 

Выль тема 

тодматскон 

 

18 

 Кузэн но кузтэм чурыт но небыт 

согласной куараос но букваос. 
Выль тема 

тодматскон 

 

19 

 Д, з, л, н, с, т   согласнойёслэсь 

небыт луэмзэс небыт пусэн 

возьматон (кыл пумын но кыл 

шорын). 

Выль тема 

тодматскон 

20 

 

 Котьку чурыт луись согласнойёс 

борсьы е, и букваосты гожтон. 
Выль тема 

тодматскон 

21 

 

 З но ч букваос бере а, о, у 

букваосты гожтон. 
Выль тема 

тодматскон 

22 

 

 Висъясь ь но ъ пусъёсын кылъёс, ь 

небытэз возьматись. 
Выль тема 

тодматскон 

23 

 

 Кык полэс букваосын кылъёсты 

чурысь чуре выжтон. 
Выль тема 

тодматскон 

 

24 

  

Удмурт алфавит. 

Выль тема 

тодматскон 

 

25 

  

Эскерон уж. 

Тодон-

валанзэс 

эскерон 

Вераськон люкетъёс.(9 час) 

 



 

26 

 Одиг но трос лыдын 

существительнойёс. 
Выль тема 

тодматскон 

 

 

27 

 Диктант 3 четвертьлы. Тулыс. Тодон-

валанзэс 

эскерон 

 

28 

 Асним луись существительнойёсты 

(адями нимъёсты, фамилиосты) 

шонер гожъян. Асним луись 

существительнойёсты (, пудо-

живот) шонер гожъян. Асним луись 

существительнойёсты (гурт, кар, 

ульча, шур нимъёсты) шонер 

гожъян. 

Выль тема 

тодматскон 

 

29 

  

Эскерон уж. 

Тодон-

валанзэс 

эскерон 

 

30 

  Глагол. 

Глаголлэн лыдъя вошъяськемез.   

 

Выль тема 

тодматскон 

31  . 

Прилагательной.Прилагательнойлэн 

вераськонын кутиськемез. 

Выль тема 

тодматскон 

 

32 

  

Диктант 4 четверть понна 
Тодон-

валанзэс 

эскерон 

 

33 

  

Янгышъёс бордын уж 
Тодон-

валанзэс 

юнматон 

 

34 

  

Ар чоже ортчемзэ тодэ ваён. 
Тодон-

валанзэс 

юнматон 

 

Чебер гожъяськон (котькуд урокын 7-8 минут чоже мынэ) 

 

Контрольно-измерительной материал 

№ № урока тема литература 

1 

 

10 Диктант. 1 четверть понна. гужемю Березина Р.Ф. Удмурт кылъя 

диктантъёс. 1-4 классъёслы: 

Дышетисьлы пособие. – 2 

изд. – Ижевск: Удмуртия, 

2005, с.17 

2 

 

15 Диктант. 2 четверть понна. Койык. Березина Р.Ф. Удмурт кылъя 

диктантъёс. 1-4 классъёслы: 

Дышетисьлы пособие. – 2 

изд. – Ижевск: Удмуртия, 

2005, с.23 

3 

 

27 Диктант. 3 четверть понна. Тулыс. Березина Р.Ф. Удмурт кылъя 

диктантъёс. 1-4 классъёслы: 

Дышетисьлы пособие. – 2 

изд. – Ижевск: Удмуртия, 

2005, с.26 



4 

 

32 Диктант. 4 четверть понна. Нянь. Березина Р.Ф. Удмурт кылъя 

диктантъёс. 1-4 классъёслы: 

Дышетисьлы пособие. – 2 

изд. – Ижевск: Удмуртия, 

2005, с.34 

 

Литература: 

1.Байтерякова Ю.Т. Удмурт кыл. 2 класс. 2 люкетэн. –Ижевск: Удмуртия, 2013 г. 

2. Байтерякова Ю.Т. 2 классын удмурт кылъя урокъёс – Ижевск: Удмуртия, 2003 

3 «Кизили» журнал 

4. «Зечбур» газет. 

5. Березина Р.Ф. Удмурт кылъя диктантъёс. 1-4 классъёслы: Дышетисьлы пособие. – 2 изд. 

– Ижевск: Удмуртия, 2005 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по 

учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса 

обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во 

многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  



 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка» во 2 классе -  –  170 ч. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых 

и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, 

функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости ‑ мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости ‑ глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный ‑ согласный; гласный ударный ‑ 

безударный; согласный твёрдый ‑ мягкий, парный ‑ непарный; согласный звонкий ‑ 

глухой, парный ‑ непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия[4] 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 



Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии 

людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн 

(повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 



бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на 

вопросы. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

• осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

текстами на уроках русского языка; 

• проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

• осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

• стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

• соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 



• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес 

к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

• неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

• объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

• находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги 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) 

в соответствии с речевой ситуацией; 

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 



• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
части регулятивных универсальных учебных действий: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем 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, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

• осознавать язык как основное средство общения; 

• характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный 

(непарный) по звонкости (глухости); 

• определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова 

со стечением согласных); 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 



• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

• находить однокоренные слова; 

• выделять в слове корень (простые случаи); 

• выделять в слове окончание; 

• выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

• распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

• распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и 

другие; 

• распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

• определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

• применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный 

мягкий знак; 

• правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 

• писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

• пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

• формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1-2 предложения); 

• составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

• определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

• составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

• писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

2 Фонетика и графика  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

3 Лексика   10    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

4 Состав слова  14    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

5 Морфология  19    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

6 Синтаксис  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

7 Орфография и пунктуация  50   8   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Резервное время  32   4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   12   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 







 ВАРИАНТ 2. ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОУРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  



 2 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 
изучения  
 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 

Язык как явление национальной 

культуры. Многообразие языкового 

пространства России и мира 

 1     Библиотека ЦОК 

2 
Различение звуков и букв. Различение 

ударных и безударных гласных звуков 
 1     

Библиотека ЦОК 

3 
Парные и непарные по твёрдости - 

мягкости согласные звуки 
 1     

Библиотека ЦОК 

4 
Гласные после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением) 
 1     

Библиотека ЦОК 

5 
Гласные после шипящих в сочетаниях 

ча, ща, чу, щу 
 1     

Библиотека ЦОК 

6 Сочетания чк, чн, чт, щн, нч  1     Библиотека ЦОК 

7 
Парные и непарные по звонкости - 

глухости согласные звуки 
 1     

Библиотека ЦОК 

8 
Повторение алгоритма списывания 

текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

9 Функции мягкого знака  1     Библиотека ЦОК 

10 
Использование на письме 

разделительных ъ и ь 
 1     

Библиотека ЦОК 

11 
Правописание слов с разделительным 

мягким знаком 
 1     

Библиотека ЦОК 



12 
Отработка правописания слов с 

разделительным мягким знаком 
 1     

Библиотека ЦОК 

13 

Отработка правописания слов с 

разделительным мягким знаком и 

другими изученными орфограммами 

 1     

Библиотека ЦОК 

14 

Деление слов на слоги. Использование 

знания алфавита при работе со 

словарями 

 1     

Библиотека ЦОК 

15 Перенос слов по слогам  1     Библиотека ЦОК 

16 Перенос слов по слогам: закрепление  1     Библиотека ЦОК 

17 
Резервный урок по разделу фонетика: 

учимся характеризовать звуки 
 1     

Библиотека ЦОК 

18 
Резервный урок по разделу фонетика: 

различаем звуки и буквы 
 1     

Библиотека ЦОК 

19 
Диктант на изученные правила (гласные 

после шипящих, сочетания чк, чн, чт) 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

20 
Выбор языковых средств для ответа на 

заданный вопрос 
 1     

Библиотека ЦОК 

21 
Выбор языковых средств для выражения 

собственного мнения 
 1     

Библиотека ЦОК 

22 

Выбор языковых средств для ведения 

разговора: начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. 

 1     

Библиотека ЦОК 

23 Предложение как единица языка  1     Библиотека ЦОК 



24 
Восклицательные и невосклицательные 

предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

25 
Виды предложений по цели 

высказывания 
 1     

Библиотека ЦОК 

26 
Повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

27 Предложение и слово  1     Библиотека ЦОК 

28 

Наблюдение за выделением в устной 

речи одного из слов предложения 

(логическое ударение) 

 1     

Библиотека ЦОК 

29 Связь слов в предложении  1     Библиотека ЦОК 

30 Предложение: систематизация знаний  1     Библиотека ЦОК 

31 
Резервный урок по разделу синтаксис: 

связь слов в предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

32 
Резервный урок по разделу синтаксис: 

установление связи слов в предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

33 
Диктант на изученные правила 

(безударные гласные в корне слова) 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

34 
Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 
 1     

Библиотека ЦОК 

35 Диалогическая форма речи  1     Библиотека ЦОК 

36 

Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и 

групповой работы 

 1     

Библиотека ЦОК 



37 Окончание как изменяемая часть слова  1     Библиотека ЦОК 

38 
Изменение формы слова с помощью 

окончания 
 1     

Библиотека ЦОК 

39 
Различение изменяемых и 

неизменяемых слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

40 
Однокоренные (родственные) слова. 

Корень слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

41 
Признаки однокоренных (родственных) 

слов. Корень слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

42 
Составление устного рассказа по 

репродукции картины  
 1     

Библиотека ЦОК 

43 Корень как часть слова  1     Библиотека ЦОК 

44 
Корень как общая часть родственных 

слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

45 
Единообразное написание гласных в 

корне 
 1     

Библиотека ЦОК 

46 
Обозначение буквой безударного 

гласного звука в корне слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

47 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук 

в корне слова 

 1     

Библиотека ЦОК 

48 Списывание текста. Словарный диктант  1   1    Библиотека ЦОК 

49 Корень слова: обобщение знаний  1     Библиотека ЦОК 

50 
Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне 
 1     

Библиотека ЦОК 



51 
Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне: закрепление 
 1     

Библиотека ЦОК 

52 

Объяснительный диктант: учимся 

обозначать безударные гласные в корне 

слова 

 1     

Библиотека ЦОК 

53 Непроверяемые гласные в корне слова  1     Библиотека ЦОК 

54 

Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными 

гласными в корне слова 

 1     

Библиотека ЦОК 

55 
Обозначение парных по звонкости-

глухости согласных в корне слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

56 

Правописание слов с парным по 

звонкости-глухости согласным в корне 

слова  

 1     

Библиотека ЦОК 

57 
Способы проверки согласных в корне 

слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

58 

Отработка правописания слов с парным 

по глухости звонкости согласным в 

корне слова 

 1     

Библиотека ЦОК 

59 
Учимся писать буквы согласных в корне 

слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

60 
Объяснительный диктант: учимся 

писать буквы согласных в корне слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

61 Суффикс как часть слова   1     Библиотека ЦОК 

62 
Суффикс как часть слова: наблюдение 

за значением 
 1     

Библиотека ЦОК 



63 Списывание текста. Словарный диктант  1   1    Библиотека ЦОК 

64 

Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки: наблюдение за правописанием 

суффиксов имён существительных 

 1     

Библиотека ЦОК 

65 

Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки: наблюдение за правописанием 

суффиксов имён прилагательных 

 1     

Библиотека ЦОК 

66 Приставка как часть слова (наблюдение)  1     Библиотека ЦОК 

67 

Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки: наблюдение за правописанием 

приставок 

 1     

Библиотека ЦОК 

68 

Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове 

 1     

Библиотека ЦОК 

69 Роль суффиксов и приставок  1     Библиотека ЦОК 

70 Состав слова: систематизация знаний  1     Библиотека ЦОК 

71 Состав слова: обобщение  1     Библиотека ЦОК 

72 
Отработка способов решения 

орфографической задачи в зависимости 
 1     

Библиотека ЦОК 



от места орфограммы в слове 

73 Знакомство с жанром поздравления  1     Библиотека ЦОК 

74 
Учимся писать буквы гласных и 

согласных в корне слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

75 
Диктант на изученные орфограммы в 

корне слова 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

76 
Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 
 1     

Библиотека ЦОК 

77 

Резервный урок по разделу состав слова: 

корни с чередованием согласных 

снег/снеж, бег/беж, пух/пуш, 

сапог/сапож и др. 

 1     

Библиотека ЦОК 

78 
Резервный урок по разделу состав слова: 

как образуются слова  
 1     

Библиотека ЦОК 

79 
Резервный урок по разделу состав слова: 

нулевое окончание (наблюдение) 
 1     

Библиотека ЦОК 

80 Списывание текста. Словарный диктант  1   1    Библиотека ЦОК 

81 
Составление устного рассказа по 

репродукции картины  
 1     

Библиотека ЦОК 

82 Слово и его значение  1     Библиотека ЦОК 

83 Значение слова в словаре  1     Библиотека ЦОК 

84 Однозначные и многозначные слова  1     Библиотека ЦОК 

85 Значение слова в словаре и тексте  1     Библиотека ЦОК 



86 
Многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

87 Синонимы  1     Библиотека ЦОК 

88 Синонимы в тексте  1     Библиотека ЦОК 

89 Антонимы  1     Библиотека ЦОК 

90 
Наблюдение за использованием 

антонимов 
 1     

Библиотека ЦОК 

91 
Обобщение знаний по разделу 

«Лексика» 
 1     

Библиотека ЦОК 

92 
Резервный урок по разделу лексика: 

работаем с толковым словарем 
 1     

Библиотека ЦОК 

93 
Резервный урок по разделу лексика: 

проверочная работа 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

94 Резервный урок по разделу лексика  1     Библиотека ЦОК 

95 
Диктант на изученные правила 

(орфограммы корня) 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

96 
Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 
 1     

Библиотека ЦОК 

97 Текст  1     Библиотека ЦОК 

98 

Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте; 

последовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте законченной 

мысли 

 1     

Библиотека ЦОК 



99 Тема текста  1     Библиотека ЦОК 

100 Основная мысль  1     Библиотека ЦОК 

101 Заглавие текста  1     Библиотека ЦОК 

102 
Подбор заголовков к предложенным 

текстам. 
 1     

Библиотека ЦОК 

103 
Отработка умения подбирать заголовки 

к предложенным текстам 
 1     

Библиотека ЦОК 

104 
Отработка правописания слов с 

орфограммами в значимых частях слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

105 
Последовательность частей текста 

(абзацев). 
 1     

Библиотека ЦОК 

106 
Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений 
 1     

Библиотека ЦОК 

107 

Отработка умения корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений 

 1     

Библиотека ЦОК 

108 
Корректирование текстов с нарушенным 

порядком абзацев 
 1     

Библиотека ЦОК 

109 
Отработка умения корректировать 

тексты с нарушенным порядком абзацев 
 1     

Библиотека ЦОК 

110 

Подробное изложение 

повествовательного текста объёмом 

30—45 слов с опорой на вопросы 

 1     

Библиотека ЦОК 

111 
Повторение правописания слов с 

орфограммами в значимых частях слов 
 1     

Библиотека ЦОК 



112 Имя существительное как часть речи  1     Библиотека ЦОК 

113 Имя существительное: значение  1     Библиотека ЦОК 

114 
Употребление прописной и строчной 

буквы 
 1     

Библиотека ЦОК 

115 
Имя существительное : вопросы («кто?», 

«что?»),  
 1     

Библиотека ЦОК 

116 
Имя существительное: изменение по 

числам 
 1     

Библиотека ЦОК 

117 Число имён существительных  1     Библиотека ЦОК 

118 
Имя существительное: употребление в 

речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

119 

Прописная буква в именах собственных: 

имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных 

 1     

Библиотека ЦОК 

120 
Прописная буква в именах собственных: 

географические названия 
 1     

Библиотека ЦОК 

121 

Объяснительный диктант на изученные 

правила (орфограммы корня, прописная 

буква и др.) 

 1     

Библиотека ЦОК 

122 
Составление устного рассказа с опорой 

на личные наблюдения и вопросы 
 1     

Библиотека ЦОК 

123 Глагол как часть речи  1     Библиотека ЦОК 

124 Глагол: значение  1     Библиотека ЦОК 

125 
Глагол: вопросы «что делать?», «что 

сделать?» и др. 
 1     

Библиотека ЦОК 



126 
Единственное и множественное число 

глаголов 
 1     

Библиотека ЦОК 

127 Контрольный диктант  1   1    Библиотека ЦОК 

128 Обобщение знаний о глаголе  1     Библиотека ЦОК 

129 

Подробное изложение 

повествовательного текста объёмом 

30—45 слов с опорой на вопросы 

 1     

Библиотека ЦОК 

130 Имя прилагательное как часть речи  1     Библиотека ЦОК 

131 Имя прилагательное: значение  1     Библиотека ЦОК 

132 
Связь имени прилагательного с именем 

существительным 
 1     

Библиотека ЦОК 

133 
Обобщение знаний об имени 

прилагательном 
 1     

Библиотека ЦОК 

134 
Предлог. Отличие предлогов от 

приставок 
 1     

Библиотека ЦОК 

135 
Наиболее распространённые предлоги: 

в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 
 1     

Библиотека ЦОК 

136 
Раздельное написание предлогов с 

именами существительными 
 1     

Библиотека ЦОК 

137 

Раздельное написание предлогов с 

именами существительными: 

закрепление 

 1     

Библиотека ЦОК 

138 Части речи: систематизация знаний  1     Библиотека ЦОК 

139 Части речи: обобщение  1     Библиотека ЦОК 



140 
Правописание слов с орфограммами в 

значимых частях слов: систематизация 
 1     

Библиотека ЦОК 

141 
Резервный урок по разделу морфология: 

части речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

142 

Резервный урок по разделу морфология: 

изменение по числам имен 

существительных  

 1     

Библиотека ЦОК 

143 
Резервный урок по разделу морфология: 

роль имён существительных в тексте  
 1     

Библиотека ЦОК 

144 
Резервный урок по разделу морфология: 

роль глаголов в тексте  
 1     

Библиотека ЦОК 

145 
Резервный урок по разделу морфология: 

роль имён прилагательных в тексте  
 1     

Библиотека ЦОК 

146 
Резервный урок по разделу морфология: 

выполняем проектное задание  
 1     

Библиотека ЦОК 

147 
Резервный урок по разделу морфология: 

выполняем проектное задание  
 1     

Библиотека ЦОК 

148 
Правописание слов с орфограммами в 

значимых частях слов: обобщение 
 1     

Библиотека ЦОК 

149 Текст-описание  1     Библиотека ЦОК 

150 Особенности текстов-описаний  1     Библиотека ЦОК 

151 Текст-повествование  1     Библиотека ЦОК 

152 Особенности текстов-повествований  1     Библиотека ЦОК 

153 
Различение текстов-описаний и текстов-

повествований 
 1     

Библиотека ЦОК 



154 Текст-рассуждение  1     Библиотека ЦОК 

155 Особенности текстов-рассуждений  1     Библиотека ЦОК 

156 
Резервный урок по разделу развитие 

речи: составляем план текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

157 
Резервный урок по разделу развитие 

речи: составляем план текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

158 

Резервный урок по разделу развитие 

речи: пишем текст по предложенному 

плану 

 1     

Библиотека ЦОК 

159 
Резервный урок по разделу развитие 

речи: учимся сочинять текст-описание 
 1     

Библиотека ЦОК 

160 

Резервный урок по разделу развитие 

речи: учимся сочинять текст-

повествование 

 1     

Библиотека ЦОК 

161 

Резервный урок по разделу развитие 

речи: учимся сочинять текст-

рассуждение 

 1     

Библиотека ЦОК 

162 
Резервный урок по разделу развитие 

речи: подробное изложение текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

163 
Резервный урок по разделу развитие 

речи: проверочная работа 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

164 

Резервный урок по разделу орфография: 

отработка орфограмм, вызывающих 

трудности 

 1     

Библиотека ЦОК 

165 

Резервный урок по разделу орфография: 

отработка орфограмм, вызывающих 

трудности 

 1     

Библиотека ЦОК 



166 

Резервный урок по разделу орфография: 

отработка орфограмм, вызывающих 

трудности 

 1     

Библиотека ЦОК 

167 

Резервный урок по разделу орфография: 

отработка орфограмм, вызывающих 

трудности 

 1     

Библиотека ЦОК 

168 

Резервный урок по разделу орфография: 

отработка орфограмм, вызывающих 

трудности 

 1     

Библиотека ЦОК 

169 
Резервный урок по разделу орфография: 

проверочная работа 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

170 
Резервный урок по разделу орфография: 

проверочная работа 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   12   0   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Основной целью программы по технологии является успешная социализация 
обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 
культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 
общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 
соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  
формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 
становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 
природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 
производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 
формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 
использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 
деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 
практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 
понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 
добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных 
структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

1. Технологии, профессии и производства. 



2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и 
картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с 
природным материалом, технологии работы с текстильными материалами, 
технологии работы с другими доступными материалами (например, пластик, 
поролон, фольга, солома). 

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом 
возможностей материально-технической базы образовательной организации), 
конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 
природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей 
материально-технической базы образовательной организации). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом 
возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 
проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 
коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 
информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 
учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, 
вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 
фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» 
(использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-
прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и 
конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 
природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование 
важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 
анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности), «Литературное 
чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии во 2 классе – 34 
часа (1 час в неделю) 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 
2 КЛАСС 
 
Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 
основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 
использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 
выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом 
данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 
и назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, 
обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 
изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 
их технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 
традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

 
Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 
Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 
свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 
(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 
и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 
деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 
схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 
назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 
инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 
разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 
Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 
деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 
построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 
плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 
нитку. 



Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 
(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 
нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 
прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её 
варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 
(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 
швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 
деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 
другие). 

 
Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 
гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 
симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 
элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

 
Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев; 
строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 
воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 
осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 
получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 
понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 



выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 
других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять 
уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 
выполненной работе, созданном изделии. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу; 
организовывать свою деятельность; 
понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 
выполнять действия контроля и оценки; 
воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать 

их в работе. 
Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 
изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 
договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 
чужому мнению. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 
на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 
обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических 
операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, 
отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 

(изделий) с учётом указанных критериев; 
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 
Работа с информацией: 



находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 
различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 
работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 
материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 
проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 
доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 
отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 
Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 
с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 
жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления 
праздников. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-
познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 
выполнять её в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 
результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 
результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 
распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять 
продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 
доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 
предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 



обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих 
достижений. 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 
гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное 
отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 
мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 
культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 
эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 
форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 
культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 
творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, 
проявление толерантности и доброжелательности. 

 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 
деятельности. 

Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 
действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 
выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 
решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 
других информационных источниках. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 
и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 
декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 
и наведение порядка, уборка после работы); 



выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
 
Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 
группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) 
и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать 
и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 
необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 
решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 
замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 
предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 
«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 
«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 
деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), 
наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности 
изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 
мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или 
инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 
(технологическую) карту; 



самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 
свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 
проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 
надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 
прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 
простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 
выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 
отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 
решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 
деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе 
обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 
продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 



 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
Повторение и обобщение пройденного в 
первом классе 

 1     

2 

Средства художественной 
выразительности (композиция, цвет, 
форма, размер, тон, светотень, 
симметрия) в работах мастеров 

 4     

3 
Биговка. Сгибание тонкого картона и 
плотных видов бумаги 

 4     

4 
Технология и технологические операции 
ручной обработки материалов (общее 
представление) 

 1     

5 Элементы графической грамоты  2     

6 
Разметка прямоугольных деталей от 
двух прямых углов по линейке 

 3     

7 
Угольник – чертежный (контрольно-
измерительный) инструмент. Разметка 
прямоугольных деталей по угольнику 

 1     

8 
Циркуль – чертежный (контрольно-
измерительный) инструмент. Разметка 
круглых деталей циркулем 

 2     

9 
Подвижное и неподвижное соединение 
деталей. Соединение деталей изделия 

 5     



«щелевым замком» 

10 Машины на службе у человека  2     

11 
Натуральные ткани. Основные свойства 
натуральных тканей 

 1     

12 
Виды ниток. Их назначение, 
использование 

 1     

13 
Технология изготовления швейных 
изделий. Лекало. Строчка косого стежка 
и ее варианты 

 6     

14 Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 



 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 
изучения  
 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
Повторение и обобщение пройденного 
в первом классе 

 1     Библиотека ЦОК 

2 
Средства художественной 
выразительности: цвет, форма, размер. 
Общее представление 

 1     
Библиотека ЦОК 

3 
Средства художественной 
выразительности: цвет в композиции 

 1     
Библиотека ЦОК 

4 
Виды цветочных композиций 
(центральная, вертикальная, 
горизонтальная) 

 1     
Библиотека ЦОК 

5 
Светотень. Способы ее получения 
формообразованием белых бумажных 
деталей 

 1     
Библиотека ЦОК 

6 
Биговка – способ сгибания тонкого 
картона и плотных видов бумаги 

 1     
Библиотека ЦОК 

7 Биговка по кривым линиям  1     Библиотека ЦОК 

8 
Изготовление сложных выпуклых форм 
на деталях из тонкого картона и 
плотных видов бумаги 

 1     
Библиотека ЦОК 

9 
Конструирование складной открытки со 
вставкой 

 1     
Библиотека ЦОК 



10 
Технология и технологические 
операции ручной обработки материалов 
(общее представление) 

 1     
Библиотека ЦОК 

11 

Линейка – чертежный (контрольно-
измерительный) инструмент. Понятие 
«чертеж». Линии чертежа (основная 
толстая, тонкая, штрих и два пунктира) 

 1     

Библиотека ЦОК 

12 
Понятие «чертеж». Линии чертежа 
(основная толстая, тонкая, штрих и два 
пунктира) 

 1     
Библиотека ЦОК 

13 
Разметка прямоугольных деталей от 
двух прямых углов по линейке 

 1     
Библиотека ЦОК 

14 
Конструирование усложненных 
изделий из полос бумаги 

 1     
Библиотека ЦОК 

15 
Конструирование усложненных 
изделий из полос бумаги 

 1     
Библиотека ЦОК 

16 
Угольник – чертежный (контрольно-
измерительный) инструмент. Разметка 
прямоугольных деталей по угольнику 

 1     
Библиотека ЦОК 

17 
Циркуль. Его назначение, конструкция, 
приемы работы. Круг, окружность, 
радиус 

 1     
Библиотека ЦОК 

18 
Чертеж круга. Деление круглых деталей 
на части. Получение секторов из круга 

 1     
Библиотека ЦОК 

19 
Подвижное и соединение деталей. 
Шарнир. Соединение деталей на 
шпильку 

 1     
Библиотека ЦОК 

20 Подвижное соединение деталей  1     Библиотека ЦОК 



шарнирна проволоку 

21 
Шарнирный механизм по типу 
игрушки-дергунчик 

 1     
Библиотека ЦОК 

22 
«Щелевой замок» - способ разъемного 
соединения деталей 

 1     
Библиотека ЦОК 

23 
Разъемное соединение вращающихся 
деталей (пропеллер) 

 1     
Библиотека ЦОК 

24 
Транспорт и машины специального 
назначения 

 1     
Библиотека ЦОК 

25 Макет автомобиля  1     Библиотека ЦОК 

26 
Натуральные ткани, трикотажное 
полотно, нетканые материалы 

 1     
Библиотека ЦОК 

27 
Виды ниток. Их назначение, 
использование 

 1     
Библиотека ЦОК 

28 
Строчка косого стежка. Назначение. 
Безузелковое закрепление нитки на 
ткани. Зашивания разреза 

 1     
Библиотека ЦОК 

29 
Разметка и выкраивание 
прямоугольного швейного изделия. 
Отделка вышивкой 

 1     
Библиотека ЦОК 

30 Сборка, сшивание швейного изделия  1     Библиотека ЦОК 

31 
Лекало. Разметка и выкраивание 
деталей швейного изделия по лекалу 

 1     
Библиотека ЦОК 

32 
Изготовление швейного изделия с 
отделкой вышивкой 

 1     
Библиотека ЦОК 

33 Изготовление швейного изделия с  1     Библиотека ЦОК 



отделкой вышивкой 

34 Резервный урок  1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения 

и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических 

работников на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его 

практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, 

психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению 

защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 

ориентируется на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией 

учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение 

ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 



и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования являются базовые положения личностно-

деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной 

личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным 

благодаря освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 

обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической 

культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в 

спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности 

и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. Образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и 

раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 

классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и 

«Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм 

обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического 

опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования составляет: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю) 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре  

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление 

дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики  

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо 

и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной 

и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 

Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка  

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной 

стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время 

спуска. 

Лёгкая атлетика  

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами 

с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: 

ускорения из разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с 

преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических 

качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

• становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека;  

• формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 

совместных учебных заданий; 

• проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

• уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

• стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни;  

• проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;  

• понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

• выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

• обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

• вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  



• объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

обучающихся (в пределах изученного); 

• исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

• делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

• выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя;  

• взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

обучающимся; 

• контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

• демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

• измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

• выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его 

с руки на руку, перекатыванию;  

• демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

• выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в 

высоту с прямого разбега;  

• передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого 

склона и тормозить падением;  

• организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

•  выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

 

 

 





 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  1    Библиотека ЦОК 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Физическое развитие и его измерение  8    Библиотека ЦОК 

Итого по разделу  8   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Занятия по укреплению здоровья  1    Библиотека ЦОК 

1.2 
Индивидуальные комплексы утренней 

зарядки 
 2    Библиотека ЦОК 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  6    Библиотека ЦОК 

2.2 Лыжная подготовка  10    Библиотека ЦОК 

2.3 Легкая атлетика  10    Библиотека ЦОК 

2.4 Подвижные игры  10    Библиотека ЦОК 

Итого по разделу  36  



Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
 20    Библиотека ЦОК 

Итого по разделу  20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   











 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 
изучения  
 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
История подвижных игр и соревнований 

у древних народов 
 1     Библиотека ЦОК 

2 Физические качества  1     Библиотека ЦОК 

3 Сила как физическое качество  1     Библиотека ЦОК 

4 Быстрота как физическое качество  1     Библиотека ЦОК 

5 Выносливость как физическое качество  1     Библиотека ЦОК 

6 Гибкость как физическое качество  1     Библиотека ЦОК 

7 Развитие координации движений  1     Библиотека ЦОК 

8 Закаливание организма  1     Библиотека ЦОК 

9 Утренняя зарядка  1     Библиотека ЦОК 

10 
Правила поведения на уроках 

гимнастики и акробатики 
 1     

Библиотека ЦОК 

11 

12 Строевые упражнения и команды  1     Библиотека ЦОК 

13 Прыжковые упражнения  1     Библиотека ЦОК 



14 Гимнастическая разминка  1     Библиотека ЦОК 

15 Ходьба на гимнастической скамейке  1     Библиотека ЦОК 

16 
Упражнения с гимнастической 

скакалкой 
 1     

Библиотека ЦОК 

17 
Упражнения с гимнастической 

скакалкой 
 1     

Библиотека ЦОК 

18 Упражнения с гимнастическим мячом  1     Библиотека ЦОК 

19 
Правила поведения на занятиях лыжной 

подготовкой 
 1     

Библиотека ЦОК 

20 
Передвижение на лыжах двухшажным 

попеременным ходом 
 1     

Библиотека ЦОК 

21 Спуск с горы в основной стойке  1     Библиотека ЦОК 

22 Спуск с горы в основной стойке  1     Библиотека ЦОК 

23 Подъем лесенкой  1     Библиотека ЦОК 

24 Спуски и подъёмы на лыжах  1     Библиотека ЦОК 

25 Торможение лыжными палками  1     Библиотека ЦОК 

26 Торможение лыжными палками  1     Библиотека ЦОК 

27 

28 
Правила поведения на занятиях лёгкой 

атлетикой 
 1     

Библиотека ЦОК 

29 Броски мяча в неподвижную мишень  1     Библиотека ЦОК 



30 
Сложно координированные прыжковые 

упражнения 
 1     

Библиотека ЦОК 

31 Прыжок в высоту с прямого разбега  1     Библиотека ЦОК 

32 Прыжок в высоту с прямого разбега  1     Библиотека ЦОК 

33 

Передвижение равномерной ходьбой с 

наклонами туловища вперёд и стороны, 

разведением и сведением рук 

 1     

Библиотека ЦОК 

34 
Бег с поворотами и изменением 

направлений 
 1     

Библиотека ЦОК 

35 
Бег с поворотами и изменением 

направлений 
 1     

Библиотека ЦОК 

36 
Сложно координированные беговые 

упражнения 
 1     

Библиотека ЦОК 

37 
Подвижные игры с приемами 

спортивных игр 
 1     

Библиотека ЦОК 

38 Игры с приемами баскетбола  1     Библиотека ЦОК 

39 Игры с приемами баскетбола  1     Библиотека ЦОК 

40 
Приемы баскетбола: мяч среднему и мяч 

соседу 
 1     

Библиотека ЦОК 

41 
Приемы баскетбола: мяч среднему и мяч 

соседу 
 1     

Библиотека ЦОК 

42 
Бросок мяча в колонне и неудобный 

бросок 
 1     

Библиотека ЦОК 

43 Прием «волна» в баскетболе  1     Библиотека ЦОК 



44 Игры с приемами футбола: метко в цель  1     Библиотека ЦОК 

45 Игры с приемами футбола: метко в цель  1     Библиотека ЦОК 

46 Гонка мячей и слалом с мячом  1     Библиотека ЦОК 

47 Футбольный бильярд  1     Библиотека ЦОК 

48 Бросок ногой  1     Библиотека ЦОК 

49 
Подвижные игры на развитие 

равновесия 
 1     

Библиотека ЦОК 

50 
Правила выполнения спортивных 

нормативов 2 ступени 
 1     

Библиотека ЦОК 

51 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Бег на 30м. 

Эстафеты 

 1     

Библиотека ЦОК 

52 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Бег на 30м. 

Эстафеты 

 1     

Библиотека ЦОК 

53 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Смешанное 

передвижение 

 1     

Библиотека ЦОК 

54 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 

1 км. Эстафеты 

 1     

Библиотека ЦОК 

55 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 

1 км. Эстафеты 

 1     

Библиотека ЦОК 



56 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине – мальчики. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Эстафеты 

 1     

Библиотека ЦОК 

57 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине – мальчики. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Эстафеты 

 1     

Библиотека ЦОК 

58 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90см. Эстафеты 

 1     

Библиотека ЦОК 

59 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Наклон 

вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье. Подвижные 

игры 

 1     

Библиотека ЦОК 

60 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами. 

Эстафеты 

 1     

Библиотека ЦОК 

61 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами. 

Эстафеты 

 1     

Библиотека ЦОК 



62 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Поднимание 

туловища из положения лежа на спине. 

Подвижные игры 

 1     

Библиотека ЦОК 

63 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Поднимание 

туловища из положения лежа на спине. 

Подвижные игры 

 1     

Библиотека ЦОК 

64 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Метание 

теннисного мяча в цель. Подвижные 

игры 

 1     

Библиотека ЦОК 

65 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Метание 

теннисного мяча в цель. Подвижные 

игры 

 1     

Библиотека ЦОК 

66 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Челночный 

бег 3*10м. Эстафеты 

 1     

Библиотека ЦОК 

67 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Челночный 

бег 3*10м. Эстафеты 

 1     

Библиотека ЦОК 

 

68 

«Праздник ГТО». Соревнования со 

сдачей норм ГТО, с соблюдением правил 

и техники выполнения испытаний 

(тестов) 2 ступени ГТО 

 1     

Библиотека ЦОК 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  68   0   0   



ПРОГРАММЕ 











 


