
Аннотация  

 программы по технологии  

2 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой 

деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; - применять освоенные 

знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в 

гармонии предметов и окружающей среды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

- называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Обучающийся научится: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

- выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  

Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

- отличать макет от модели. 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа 

соединения деталей; 

- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

- определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе; 



- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 

- понимать и объяснять смысл слова «информация»;  

- с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 

- бережно относиться к техническим устройствам; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 
учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п.  Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 
безопасного использования.  
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 деталей, сборка, отделка изделия; 



проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  
3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование 

и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  
4. Практика работы на компьютере  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.   
 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности  
Трудовая деятельность в жизни человека.  Влияние технологической деятельности 
человека на окружающую среду и здоровье (общее представление).  
Содержание труда людей ближайшего окружения (профессии). Ручной, 

механизированный и автоматизированный труд.  
Процесс труда: планирование, организация рабочего места, распределение рабочего 
времени, выполнение последовательности операций, контроль за ходом и результатами 
деятельности. Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение 
безопасных приемов труда при работе с различными инструментами, материалами, 
бытовой техникой.  
Создание моделей несложных объектов 

(первоначальные умения проектной 

деятельности). Технология изготовления 

изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)  
Многообразие материалов и область их применения. Природные и искусственные 
материалы (называние, сравнение свойств, использование). Выбор материалов по их 



свойствам. Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное 

расходование материалов.  
Поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения 

технических и технологических задач. Определение формы, размеров, 
последовательности изготовления изделий по рисункам, схемам, эскизам, чертежам. 
Разметка деталей по шаблонам и с применением разметочных инструментов. 
Использование измерений для решения практических задач.  
Изготовление плоскостных и объемных изделий, декоративных композиций из 
различных материалов по образцам, рисункам, эскизам, чертежам. Овладение 

основными приемами обработки бумаги, картона, природных, пластичных, 
текстильных материалов, фольги, проволоки. Овладение основными способами 

соединения деталей изделия. Последовательность и краткая характеристика 
операций. Декоративное оформление и отделка изделий. Создание изделий и 

декоративных композиций по собственному замыслу. Связь с уроками 

изобразительного искусства. 

Домашний труд 

Декоративное оформление предметов быта и жилища.   
Практика работы на компьютере (использования информационных технологий) 

При наличии материально-технических средств.  
Значение компьютера в жизни человека. Назначение персонального компьютера, его 

возможности в учебном процессе; 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам,  которые демонстрируют  

соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам.  
 

Природная мастерская 10 ч 

 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? Какова роль цвета 

в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли 

сгибать картон? Как? Наши проекты. Африканская саванна. Как плоское превратить в 

объёмное? 

Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя 

Чертёжная мастерская 7ч 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертёж и как его прочитать? 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно ли разметить 

прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки. Проверим себя 

Конструкторская мастерская 9ч 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Ещё один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт - 

пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Поиск информации на 

компьютере. Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек. Что 

интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя 

Рукодельная мастерская 8ч 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки? Как они используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Как 

ткань превращается в изделие? Лекало. Проверим себя. Что узнали, чему научились. 
 



Аннотация  

 программы по окружающему миру 

2 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Человек и природа» 

Обучающийся  научится: 

- узнавать (различать ) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

дикорастущие и культурные растения; диких и домашних животных; основные признаки 

времен года; некоторые охраняемые растения и животных своего края;  

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных  высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 «Человек и общество» 

Обучающийся  научится: 

- различать  государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;  



- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных  высказываний. 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

2. Содержание учебного предмета, курса: 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Звезды и планеты. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Стороны горизонта. Материки и океан на карте 

полушарий и на глобусе. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 



людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ.  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека, их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Особенности труда 

людей родного края, их профессии 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом.  

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары  



и услуги. Роль денег в экономике  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр.. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края.   

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Где мы живем 4ч  

Родная страна. Город и село. Проект «Родной город». Природа и рукотворный мир 

.Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём». 

Природа 20ч 
Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени 

(экскурсия). (осенние  изменения в неживой и живой природе). В гости к осени. Звёздное 

небо. Созвездия. Заглянем в кладовые Земли. Про воздух. Про воду..  бывают растения. 

Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. 



Дикие и домашние животные. .Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек 

и собак. Красная книга. Будь природе другом! Проект «Красная книга, или Возьмём под 

защиту». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». 

Жизнь города и села 10ч  

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом.  Какой бывает транспорт. 

 Культура и образование. Все профессии важны. Проект «Профессии». В гости к 

зиме (экскурсия). (зимние изменения в неживой и живой природе). В гости к зиме. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». Презентация 

проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или Возьмём под защиту», «Профессии».  

Здоровье и безопасность 9ч  

.Строение тела человека. Если хочешь быть здоров.  Берегись автомобиля!  Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. 

Опасные незнакомцы. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность» 

Общение 7ч  

Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила вежливости. Ты и твои 

друзья. Мы – зрители и пассажиры.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Общение». 

Путешествия 18ч  

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Компас. Ориентирование на местности 

по местным природным признакам. Формы земной поверхности.  Водные богатства.  В 

гости к весне (экскурсия). (весенние изменения в неживой и живой природе). В гости к 

весне.  Россия на карте.  Проект «Города России». Путешествие по Москве. Московский 

Кремль. Город не Неве. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны 

мира. Проект «Страны мира». Впереди лето. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествия». 

Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира». 

 

 

 

Аннотация  

 программы по изобразительному искусству 

2 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Искусство и ты. 

Обучающийся научится: 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: - передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

-понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 



-основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

-называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

-сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий); 

-использовать художественные материалы (гуашь, акварель цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 

-применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (снатуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,  

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы; 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

-высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

-моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint; 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

 



2. Содержание учебного предмета, курса. 

 
Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 
выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 
российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения.  
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты.  
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 
живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 
человека в живописи.  
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры.  
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования  
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 
объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека. Декоративно-прикладное искусство. Истоки 

декоративно- прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 
синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 



построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, спокойное и динамичное и  т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании  
    выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 
овладение основами цветоведения. Передача с помощью                 цвета    характера 
персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 
пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 
состояния природы, человека, животного.  
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 
представление о его характере. Силуэт.  
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.  
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве.  
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 
их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 
географических широт. Использование различных художественных материалов и 
средств для создания выразительных образов природы.   
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 
природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 
(например, Н.Врубель, А.Куинджи,  И. И. Левитан, И. И. Шишкин,  К. Моне, П. 
Синьяк, В. Ван Гог и др.).  
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-
прикладного искусства.  
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 
строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 
сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 
Образ защитника Отечества.  
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 
пробуждающих лучшие 
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 
заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 
гнев, раздражение, презрение.  



Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности.  
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения).  
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового 
окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 
бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 
художественном конструировании.  
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа,  аппликации, компьютерной 
анимации, фотографии, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 
мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 
природных материалов.  
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.   
Обязательный минимум 
содержания основных 
образовательных 
программ.  
Эстетическое 
восприятие и основы 
изобразительного 
искусства.  
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образное 
содержание искусства. Отражение в произведениях пластических искусств 
человеческих чувств и идей; отношения к природе, человеку и обществу. 
Виды и жанры изобразительных (пластических) искусств (общее 
представление), их связь с жизнью.  
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в организации 
материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни.  
Восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры России и мира. 
Отражение патриотической темы в произведениях отечественных художников.  
Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских и зарубежных 
художников: В.М. Васнецов, И.Е. Репин, И. Айвазовский, В.А. Серов, А.К. Саврасов, 
И.И. Шишкин, И.И. Левитан, К.Ф. Юон, И.Э. Грабарь, А.А. Пластов, А.А. Дейнека, 
Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи,  К. Моне, П.Синьяк, М.Сарьян, А.Куинджи. 



Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учетом местных условий).  
Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, пропорции. 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино.  
Ведущие художественные музеи России: Государственная Третьяковская 
галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей зобразительных искусств имени А.С. 
Пушкина.  
Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструктивной деятельности. 

Связь с учебным предметом "Технология".  
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). 

Освоение основ рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение навыками бумагопластики.  
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, аппликации, художественном изделии. Передача настроения в творческой 
работе (в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с 
помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, 
материала, орнамента, конструирования.  
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллаж,  аппликация, бумажная пластика, 
гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, 
глина, подручные и природные материалы.  
Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в 
высказывании, рассказе, небольшом сочинении. Участие в обсуждении содержания 
и выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

 
Как и чем работает художник? 8ч 
 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и 

цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности 

аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 

материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные 

материалы (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия. 7ч 

 Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность.  Постройка и фантазия. Братья-

Мастера Изображения. Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщающий 

урок.) 

О чем говорит искусство. 10ч 

 Изображение природы в различных состояниях. Художник изображает настроение. 

Изображение характера животных 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 

мужской образ. Образ человека в скульптуре 

Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ здания. Образ здания. «В мире 

сказочных героев». В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, своё отношение к миру. (Обобщающий урок.) 

Как говорит искусство 9ч 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие цвета. Что такое ритм 

пятен? Ритм и движение пятен. 



Что такое ритм линий? Характер линий.  Пропорции выражают характер. Ритм линий и 

пятен. Цвет- средства выразительности.  

Музеи искусств. Впереди лето! Урок - путешествие. Обобщающий урок.  

  

 

Аннотация  

 программы по музыке 

2 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Слушание музыки 

Обучающийся : 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамика, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического и духового оркестров, оркестра 

русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских). 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

8 и зарубежной классики.  

9. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, синтезаторе, народных инструментах и др.  

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  



4. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных), песен. 

5. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера. 

6. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Куплетная форма. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий;  

2. Содержание учебного предмета: 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 
человека.  
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов.  
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений.   
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 



(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  
Обязательный минимум 
содержания основных 
образовательных 
программ  Основы 
музыкальной культуры  
Представления о музыке. Образная природа музыкального искусства. Воплощение в 
музыке настроений, чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни.  
Музыка народная и профессиональная. Композитор - исполнитель - слушатель. 
Музыкальный фольклор народов России, народные музыкальные традиции родного 
края, сочинения профессиональных композиторов.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация в музыке. Основные 
средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика, лад).  
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Представление о многообразии музыкальных жанров (песня, танец, марш и их 
разновидности; опера, мюзикл, балет) и форм (двух – и трёхчастная, вариации, рондо). 
Песенность, танцевальность, маршевость.  
Основы нотной грамоты. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

народных инструментов, духовой, симфонический. 

Представления о музыкальной жизни страны 

Государственный музыкальный символ - Гимн России. 

Музыкальные традиции родного края. 

Конкурсы и фестивали юных музыкантов. Детский музыкальный театр. Музыка в детских 

радио- и телепередачах. Музыкальные 

аудиозаписи и видеофильмы для детей. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Приобретение первоначального творческого опыта в различных видах музыкальной 

деятельности.  
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 
музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 
выразительности; накопление музыкально-слуховых представлений об 
интонационной природе музыки, многообразии ее видов, жанров и 
форм.Приобретение индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, 
П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, М.П.Мусоргский, В.А. Моцарт, И.С.Бах). 
Произведения современных композиторов для детей.  
Пение. Самовыражение ребенка в пении с сопровождением и без сопровождения, 
одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. Поиски 

исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа в 
процессе разучивания и исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 
замысла.  
Инструментальное музицирование. Накопление опыта творческой деятельности в 
индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных музыкальных 



инструментах в процессе разучивания и исполнения произведений, сочинения 

ритмического аккомпанемента, импровизации.  
Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение характера 

музыки и особенностей ее развития пластическими средствами в коллективной форме 
деятельности при создании музыкально-пластических композиций и импровизации, в 
том числе танцевальных.  
Драматизация музыкальных произведений.  

Участие в театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной 

деятельности: 

инсценировка песен, танцев.  
Выражение образного содержания музыкального произведения средствами 
изобразительного искусства (в рисунке, декоративно – прикладном 
творчестве), в создании декораций и костюмов к инсценировкам. 

 

Россия – Родина моя 3ч 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. Урок- концерт 

 

День, полный событий 6ч 

 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, 

танцы… Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

Обобщающий  урок. 

О России петь – что стремиться в храм 7ч 

 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Русские народные инструменты. Святые 

земли русской. Князь Александр Невский. Сергий 

Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике.  

Обобщающий  урок. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3ч 

Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в народном стиле.  Сочини песенку. 

Проводы зимы. Встреча весны. 

В музыкальном театре 7ч 

Детский музыкальный театр.  Опера. Балет.Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Увертюра.  Финал. 

Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). Симфоническая сказка (С. 

Прокофьев «Петя и волк»). Обобщающий урок. 

В концертном зале 3ч. 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. «Звучит нестареющий Моцарт». 

Симфония № 40. Увертюра. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5ч 

 

Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты(орган). И все это Бах! Все в 

движении. Попутная песня. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Мир 

композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии? 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

 программы по русскому языку 

2 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Раздел «Фонетика, графика, орфоэпия»  
Обучающийся научится:  
- различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 
произносить звуки в слове и вне слова; 

- определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, гласный ударный 

— безударный, согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объёме изученного); 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

- понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении); 

- анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

- определять функции букв е, ё, ю, яв слове; 

- определять способы обозначения буквами твёрдости- мягкости согласных и звука [й’]; 

- определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

- определять ударный и безударные слоги в слове; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

- использовать знание алфавита при работе со словарями; 

- определять функцию мягкого знака (ь)как разделительного; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

 

Обучающийся получат возможность научиться  
- осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком(ь): шью, друзья, вьюга; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие–глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Обучающийся научится:  

- осознавать значение понятия «родственные слова соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

- владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

- распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

- подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 



- определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получат возможность научиться  
- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

- подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Раздел «Лексика»  

Обучающийся научится: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю; 

- различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

- иметь представление о синонимах и антонимах; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

- подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

- наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю; 

- на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач; 

Раздел «Морфология»  

Обучающийся научится: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя пприлагательное, глагол; 

- находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные по вопросам кто? и что?, собственные и 

нарицательные имена существительные, 

определять форму числа имён существительных; 

- находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

- находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; 

- узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

- находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

- подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в 

предложениях; 

- выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

- различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 



- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Раздел «Синтаксис»  

Обучающийся научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

- находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

- устанавливать связи слов между словами в предложении; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

- восстанавливать деформированные предложения; 

- составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 

- составлять такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

- находить предложения с обращениями. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающийся научится: 

- применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (переченьслов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

- разделительный мягкий знак (ь); 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание частицы нес глаголами; 

- применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

- безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

- разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 



- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

Содержателья линия «Развитие речи»  

Обучающийся научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

- (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно- познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; 

- понимать особенности диалогической речи; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или  письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

- озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

- распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

- письменно излагать содержание прочитанного 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 



Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин и т. п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительного ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня. 

                                                           
1 Изучается во всех разделах курса. 



Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?».  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи 

Глагол. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

- сочетания чк – чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

- разделительный ь; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 
“железный”. 



Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Наша речь 4 часа 

Знакомство с учебником. Какая бывает речь? Что можно узнать о человеке по его речи? 

Диалог и монолог. Проверочная работа. Контрольное списывание. 

Текст 5 часов 

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль текста? Части текста. Диктант по теме « 

Текст». Работа над ошибками. Проверочная работа.  Работа над ошибками. 

Предложение 12 часов 

Что такое предложение? Знаки препинания в конце предложения. Как из слов составить 

предложение? 

Что такое главные члены предложения? Р/р. Обучающее сочинение   по        репродукции        

 Картины  И. С. Остроухова «Золотая осень».  

Анализ сочинений. Что такое второстепенные члены предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения . 

Что такое распространённые и нераспространённые члены предложения? Связь слов в 

предложении. Проверочная работа. 

Диктант по теме «Предложение». Работа над ошибками. Проверочная работа. 

Слова, слова, слова… 22 часа 

Что такое лексическое значение слова? Что такое однозначные и многозначные слова? 

Что такое прямое и переносное значение слов? Что такое синонимы? Что такое антонимы? 

Контрольный диктант по теме: «Слово». Работа над ошибками контрольной работы. 

Что такое родственные (однокоренные) слова? Что такое корень слова (первое 

представление)? Что такое однокоренные слова? Какие бывают слоги?  Как определить 

ударный слог? Словообразующая функция ударения. Перенос слов по слогам. Как 

переносить слова с одной строки на другую? Р/р Обучающее сочинение по серии 

картинок. Работа над ошибками. Проверочная работа. Контрольный диктант по теме 

«Слова, слова, лова.». Работа над ошибками. 

Звуки и буквы 63 часа  

Как различать звуки и буквы? Как мы используем алфавит? Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? Р/р. Обучающее сочинение по репродукции картины. Работа над 

ошибками. Проверочная работа.  

Как определить гласные звуки? Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

Когда написание букв, обозначающих безударные гласные звуки в корне слов, надо 

запомнить? Развитие речи. Обучающее сочинение по репродукции картины С. А. 

Тутунова «Зима при-шла. Детство» Диктант. по теме: «Звуки и буквы». Работа над 

ошибками. Проверочная работа. 



Как определить согласные звуки? Согласный звук [Й] и буква И краткое. Слова с 

удвоенными согласными. Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины 

А. С. Степанова «Лоси». Наши проекты. И в шутку и в серьёз. 

 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Для чего служит мягкий 

знак? Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине слова перед согласными. 

Проверочная работа  Наши проекты. Пишем письмо. Диктант по теме «Гласные и 

согласные звуки». Работа над ошибками.  

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Орфоэпические нормы произношения слов с 

сочетаниями чн, чт. Наши проекты. Рифма. Р/р. Обучающее изложение. Буквосочетания 

ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. Правописание буквосочетаний  ча–ща. Правописание 

буквосочетаний   чу–щу.  Проверочная работа. 

 Как отличить звонкие согласные от глухих? Проверка парных согласных в корне слова. 

Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных. 

Изложение повествовательного текста. Правописание парных звонких и глухих согласных 

на конце слова. Особенности проверяемых и проверочных слов. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. Способы проверки. Диктант по теме: «Правило 

написания буквосочетаний и парных согласных». Работа над ошибками. Проверочная 

работа. 

 Когда в словах пишется разделительный мягкий знак? Наблюдение за произношением 

слов с разделительным мягким знаком. Р/р. Обучающее сочинение по серии рисунков. 

Контрольное списывание. Проверочная работа. Обобщение изученного материала. 

Части речи 48 часов  

Что такое части речи? Что такое имя существительное? Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в именах сказочных героев, в  

названиях произведений.  Р/р. Обучающее изложение по репродукции картины В. 

Васнецова «Богатыри». Правописание кличек животных и географических названий. 

Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы. Единственное и множественное 

число имён существительных. Диктант по теме «Имя существительное». Работа над 

ошибками. Р/ р.  Обучающее изложение повествовательного текста по данным вопросам. 

Проверочная работа.  

Что такое глагол? Р/р. Составление рассказа по репродукции картины А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели». Единственное и множественное число глаголов. Правописание 

частицы НЕ с глаголами. Обобщение и закрепление знаний о глаголе. Что такое текст-

повествование? Проверочная работа. 

 Что такое имя прилагательное? Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Единственное и множественное число имён прилагательных. Что такое текст – описание? 

Диктант по теме «Глагол, прилагательное». Работа над ошибками. Проверочная работа. 

Р/р. Составление текста-описания «Натюрморт» по репродукции картины Ф. П. Толстого 

«Букет цветов, бабочка и птичка». 

 Местоимение (личное) как часть речи. Его значение в речи. Взаимосвязь местоимения с 

другими частями речи. Р/р.  Редактирование текста с повторяющимися именами 

существительными. 



Что такое текст – рассуждение? Проверочная работа.  

Предлоги. Роль предлогов в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 

Восстановление предложений. Проверочная работа. Диктант по теме «Местоимение». 

Работа над ошибками. Наши проекты «В словари — за частями речи!» 

Повторение 16 часов 

 Повторение по теме «Текст».  Повторение по теме «Предложение». Повторение по теме 

«Слово и его значение». Повторение по теме «Части речи». Повторение по теме «Звуки и 

буквы». Повторение по теме «Правила правописания». Итоговая контрольная работа за 

год. 

Работа над ошибками контрольной работы. Повторение по теме «Имя существительное». 

Повторение и закрепление изученного материала 

Обобщение знаний по курсу русского языка 2 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

 программы по литературному чтению 

2 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся  научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 



заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

-для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

-для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

-для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, явлениями, описаниями, процессами  опираясь на его содержание; использовать 

различные формы интерпретации содержания текстов: 

-для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;  объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 



-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (олицетворение, сравнение); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 Обучающийся научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

-создавать проекты в виде книжек-самоделок с пояснениями; 

-работать в группе инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

 

 

1. Содержание учебного предмета, курса: 

Виды речевой и читательской деятельности 
 
Умение слушать (аудирование) 

 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 
наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.  
Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков.  
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 



небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 
особенностей.  
Работа с различными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 
сущность поведения героев.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и 
главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  
Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный материал.  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения  
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием.  
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 
нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о 
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 
Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 
текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение (по вопросам учителя) эпизодов 
с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по 
иллюстрациям, пересказ.  
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  



Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста.  
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев.  
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  
Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений.  
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями.  
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. Письмо 

(культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  



Круг детского чтения  
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями.  
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 
стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, А.Фета, прозой Л. Н. Толстого  и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.   
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно - энциклопедические, детские периодические издания.  
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения.  
Литературная пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор 
и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность  событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, диалог 
героев).  
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  
Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами.  
Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с различными 
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в 
различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной речи. 
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 
литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 
выбор. 
 
Самое великое чудо на свете 5 ч 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Моя самая интересная книга. Самое 

великое чудо на свете. Наши проекты «О чём может рассказать школьная библиотека». 

Современные и старинные книги.  

Устное народное творчество. 13ч 

Малые и большие жанры устного народного творчества. В. Даль — собиратель пословиц 

русского народа. Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях.  



Русские народные потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки, пословицы и 

поговорки. — малые жанры устного народного творчества. Народные сказки. Ю.Мориц 

«Сказка по лесу идет» 

 Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». Сказка «У страха глаза велики». Сказка «Лиса и 

тетерев». Сказка «Лиса и журавль». 

Сказка «Каша из топора». Сказка «Гуси-лебеди». Обобщение и проверка знаний по 

разделу «Устное народное творчество» 

Люблю природу русскую. Осень. 8ч 

Нравится ли вам осень? Осенние загадки. Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…». 

К. Бальмонт. «Поспевает брусника…» А.Плещеев «Осень наступила…». А. Фет«Ласточки 

пропали...».  «Осенние листья» - тема для поэтов. В. Берестов. «Хитрые грибы».Научно-

познавательный текст «Грибы». М.Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня так 

светло кругом…» 

Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень». Разноцветные страницы. 

Русские писатели  14ч 

 А. С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». А. 

С. Пушкин. Отрывки из романа «Евгений Онегин»: «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…». А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке».  

А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке».  А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Басни И.А. Крылова. И. А. Крылов. Басня «Лебедь,Щука и Рак». И. А. Крылов. Басня 

«Стрекоза и Муравей». Л. Н. Толстой. «Старый дед и внучек». Л.Н. Толстой. «Филипок». 

Л. Н. Толстой. «Правда всего дороже». Л. Н. Толстой. «Котёнок». Разноцветные 

страницы. И.Токмакова  «Десять птичек- стайка». Обобщение и проверка знаний по 

разделу «Русские писатели» 

 О братьях наших меньших 10ч  

Н. Сладков. «Они и мы».А. Шибаев. «Кто кем становится». Б. Заходер. «Плачет киска в 

коридоре…». И. Пивоварова.«Жила-была собака…». В. Берестов. «Кошкин щенок». М. 

Пришвин. «Ребята и утята».  Е. Чарушин. «Страшный рассказ». Б. Житков. «Храбрый 

утёнок». В. Бианки. «Музыкант». В. Бианки. «Сова». Разноцветные страницы. Веселые 

стихи о животных. Обобщение и проверка знаний по разделу «О братьях наших меньших» 

Из детских журналов  9ч 

Знакомство с детскими журналами. Д. Хармс. «Игра».Д. Хармс. «Вы знаете?» Д. Хармс, С. 

Маршак. «Весёлые чижи» 

Д. Хармс. «Что это было?»,Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог». Ю. 

Владимиров. «Чудаки» А. Введенский. «Учёный Петя». А. Введенский. «Лошадка». 

Разноцветные страницы. Д. Хармс «Веселый старичок». Обобщение и проверка знаний по 

разделу «Из детских журналов» 

Люблю природу русскую! Зима. 9ч 

Мне нравится зима. Зимние загадки.. И. Бунин. «Зимним холодом пахнуло…». К. 

Бальмонт. «Снежинка»   (в сокращении) 

Я. Аким. «Утром кот принёс на лапках…» Ф. Тютчев. «Чародейкою  Зимою…». С. 

Есенин. «Поёт зима — аукает…» (в сокращении). С. Есенин. «Берёза». Сказка «Два 

Мороза». С. Михалков. «Новогодняя быль». А. Барто. «Дело было в январе…». 

 С. Дрожжин. «Улицей гуляет…». Разноцветные  страницы. Стихи о зиме.  Обобщение и 

проверка знаний по разделу «Люблю природу русскую. Зима» 

Писатели детям 18ч 

К. И. Чуковский. «Путаница». К. И. Чуковский. «Радость». К. И. Чуковский. «Федорино 

горе». К. И. Чуковский. «Федорино горе» 

С. Я. Маршак. «Кот и лодыри». С. В. Михалков. «Мой секрет». С. В. Михалков. «Сила 

воли». С. В. Михалков. «Мой щенок» 

А. Л. Барто. «Верёвочка». А. Л. Барто. «В школу», «Мы не заметили жука». А. Л. Барто. 

«Вовка — добрая душа». Н. Н. Носов. «Затейники». Н. Н. Носов. «Живая шляпа». Н. Н. 



Носов. «На горке». Разноцветные страницы. Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Писатели — детям» 

Я и мои друзья  9ч 

В. Берестов. «За игрой. Гляжу с высоты» Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду». В. 

Лунин. «Я и Вовка». Н. Булгаков. «Анна, не грусти!». Ю. Ермолаев. «Два пирожных». В. 

Осеева. «Волшебное слово». В. Осеева. «Хорошее». В. Осеева. «Почему?». Разноцветные 

страницы. Е.Благинина «Простокваша». Обобщение и проверка  знаний по разделу «Я и 

мои друзья» 

Люблю природу русскую! Весна  10ч 

Весенние загадки. Ф. Тютчев. «Зима недаромзлится…»«Весенние воды». А. Плещеев. 

«Весна», «Сельская песенка».А. Блок. «На лугу». С. Маршак.«Снег уже теперь не тот…». 

Женский день.И. Бунин. «Матери» (в сокращении). А. Плещеев. «В бурю» 

Е. Благинина. «Посидим в тишине». Э. Мошковская. «Я маму мою обидел…». С. 

Васильев. «Белая берёза». Обобщение и проверка знаний по разделу «Люблю природу 

русскую. Весна».  Наши проекты «Газета «День Победы — 9 мая» 

И в шутку и всерьез 13 

Б. Заходер. «Товарищам детям». Б. Заходер. «Что красивей всего?». Б. Заходер. «Песенки 

Винни-Пуха». Э. Успенский. «Чебурашка» (изсказки «Крокодил Гена и его друзья»). Э. 

Успенский. «Если был бы я девчонкой…». Э. Успенский. «Над нашей квартирой». Э. 

Успенский. «Память». В. Берестов. «Знакомый» «Путешественники» «Кисточка». И. 

Токмакова. «Плим», «В чудной стране». Г. Остер. «Будем знакомы». В. Драгунский. 

«Тайное становится явным». Обобщение и проверка  знаний по разделу  «И в шутку и 

всерьёз». 

 

Литература зарубежных стран 18ч 

Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог». Английские народные песенки 

«Перчатки», «Храбрецы».  

Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети». Ш. 

Перро. «Кот в сапогах». 

Ш. Перро. «Красная шапочка». Г. Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Э. Хогарт. 

«Мафин и паук». Э. Хогарт. «Мафин и паук». Разноцветные страницы. Обобщение и 

проверка знаний по разделу «Литература зарубежных стран» 

Наши проекты. «Мой Любимый писатель-сказочник», «Зарубежные писатели - детям» 

 

 

 

 

Аннотация  

 программы по математике 

2 класс 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Числа и величины 

Обучающийся научится  

- образовывать, называть, читать, записывать числа от0 до 100;    

- сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

- упорядочивать заданные числа; 

-  заменять  двузначное  число  суммой  разрядных слагаемых;    

- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5,35 - 30;    



-  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая  

последовательность (увеличение/уменьшение   числа   на   несколько единиц);   

продолжать   её   или   восстанавливать пропущенные в ней числа;  

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-  читать и записывать  значения  величины  длина, используя изученные единицы   этой 

(сантиметр,  дециметр,  метр)  и  соотношения  между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 

дм = 10 см; 

-  читать и записывать  значение  величины  время, используя  изученные  единицы  этой  

величины  (час, минута) и соотношение между ними:  

1 ч = 60 мин; 

- определять по часам время с точностью до минуты; 

-  записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- группировать объекты по разным признакам; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

Арифметические действия. 

Обучающийся научится: 

-воспроизводить по памяти таблицу чисел в  пределах  20  и  использовать  её  при 

выполнении действий сложение и вычитание; 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

- выполнять проверку сложения и вычитания; 

-  называть и обозначать действия умножение и деление; 

-   использовать   термины: уравнение, буквенное выражение; 

-заменять сумму одинаковых слагаемых произведением    и    произведение    —    суммой 

одинаковых слагаемых; 

- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

-  читать и записывать числовые выражения в  2 действия; 

-  находить значения числовых выражений в  2 действия,  содержащих  сложение  и  

вычитание  (со скобками и без скобок); 

-  применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вычислять значение буквенного выражения, содержащего   одну   букву   при   заданном   

её значении;      

-решать простые уравнения подбором неизвестного числа;    

-моделировать действия«умножение»  и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; --- --раскрывать конкретный

 смысл действий «умножение» и «деление»;   

-применять переместительное свойство умножения при вычислениях;   

- называть компоненты и результаты умножения и деления;      

-устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

-  решать  задачи  в  1—2  действия  на  сложение  и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в  1  действие,   раскрывающие  конкретный  смысл действий умножение и 

деление; 

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

-  составлять  текстовую  задачу  по  схематическому рисунку,   по   краткой   записи,   по   

числовому выражению, по решению задачи 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

-  распознавать  и  называть  углы  разных  видов: прямой, острый, тупой; 

-  распознавать  и  называть  геометрические  фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

-   соотносить   реальные   объекты   с   моделями   и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки 

и угольника. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

-читать и записывать значения величины используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

-  вычислять  длину  ломаной,  состоящей  из  3—4 звеньев, и  периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией  

Обучающийся научится: 

-читать и заполнять таблицы выполнения задания;  

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

-   проводить   логические   рассуждения   и   делать выводы;     

- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания; 

-приобретение первоначальных компьютерной грамотности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  самостоятельно  оформлять  в  виде  таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость;   

-  для  формирования  общих  представлений  о построении последовательности

 логических рассуждений.   

 

Содержание учебного предмета, куса: 
 
Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100 Десятичные 
единицы счёта.   

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  
Измерение величин. Единицы величин: времени (минута, час). 

Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение 
значений величины.  

Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 



неизвестного компонента арифметического действия.  Свойства арифметических 

действий: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел,  Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида а ± 28; вычисление их значений при заданных значениях входящих в них 

букв. Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 
основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

 

                                      Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач.  
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на 

..., меньше на . . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие расчёт 
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными 

способами.  
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице.  
Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды 

углов: прямой, острый, тупой. 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды  треугольников  по  углам:  прямоугольный,  тупоугольный,  остроугольный.   

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  
Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр). Со-отношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника (квадрата).   
Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением 
величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица). Чтение и 

заполнение таблиц, используя компьютер. Интерпретация данных таблицы.  
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. 
Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 
информации.  
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 
слов (верно/неверно, что...; если..., то...; все; каждый и др.). 



 Числа от 1 до 100.  Нумерация 18ч 
Числа от 1 до 20. 
Числа от 1 до 20. 
Десятки. Счёт десятками до 100. 
Числа от 11 до 100. Образование чисел. 
Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. 
Однозначные и двузначные числа. 
Миллиметр. Конструирование коробочки для мелких предметов. 
Миллиметр. Конструирование коробочки для мелких предметов. 
Контрольная работа №1 по теме: «Повторение изученного в 1 классе». 
Анализ контрольной работы. Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 
Метр. Таблица мер длины. 
Сложение и вычитание вида 35+5, 35 – 30, 35 – 5. 
Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 
Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 
Странички для любознательных. 
Что узнали. Чему научились. 
Контрольная работа №2 по теме: «Числа от 1 до 100. Нумерация». 
Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. 

   

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  46ч 
Задачи, обратные данной. 
Сумма и разность отрезков. 
Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 
Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 
Закрепление изученного. 
Единицы времени. Час. Минута. 
Длина ломаной. 
Закрепление изученного. 
Странички для любознательных. 
Порядок выполнения действий. Скобки. 
Числовые выражения. 
Сравнение числовых выражений. 
Периметр многоугольника. 
Свойства сложения. 
Свойства сложения. 
Закрепление изученного. 
Контрольная работа №3 по теме: «Числовые выражения». 
Анализ контрольной работы. Наши проекты. Узоры и орнаменты на посуде. 
Странички для любознательных. 
Что узнали. Чему научились. 
Что узнали. Чему научились. 
Подготовка к изучению устных приёмов вычислений. 
Приём вычислений вида 36+2, 36+20 
Приём вычислений вида 36-2, 36-20 
Приём вычислений вида 26+4 
Приём вычислений вида 30-7 
Приём вычислений вида 60-24 
Закрепление изученного. Решение задач. 
Закрепление изученного. Решение задач. 
Закрепление изученного. Решение задач. 
Приём вычислений вида 26+7 
Приём вычислений вида 35-7 
Закрепление изученного. 



Закрепление изученного. 
Странички для любознательных. 
Что узнали. Чему научились. 
Что узнали. Чему научились. 
Контрольная работа №4 по теме: «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание». 
Анализ контрольной работы. Буквенные выражения. 
Буквенные выражения. 
Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 
Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 
Проверка сложения. 
Проверка вычитания. 
Контрольная работа №5 (за первое полугодие). 
Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 

 

 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) 29ч  
 
Сложение вида 45+23. 
Вычитание вида 57 – 26. 
Проверка сложения и вычитания. 
Закрепление изученного. 
Угол. Виды углов. 
Закрепление изученного. 
Сложение вида 37+48. 
Сложение вида 37+53. 
Прямоугольник. 
Прямоугольник. 
Сложение вида 87 + 13 
Закрепление изученного. Решение задач. 
Вычисления вида. 32+8, 40-8 
Вычитание вида 50 – 24 
Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. 
Контрольная работа №6 на тему: «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 
Письменные вычисления». 
Анализ контрольной работы. Странички  для любознательных. 
Вычитание вида 52 – 24 
Закрепление изученного. 
Закрепление изученного. 
Свойство противоположных сторон прямоугольника. 
Закрепление изученного. 
Квадрат. 
Квадрат. 
Наши проекты. Оригами. 
Странички для любознательных. 
Что узнали. Чему научились. 

Умножение и деление 25ч 
Конкретный смысл действия умножения. 
Конкретный смысл действия умножения. 
Вычисления результата умножения с помощью сложения. 
Задачи на умножение. 
Периметр прямоугольника. 
Умножение нуля и единицы. 
Название компонентов и результата умножения. 
Закрепление изученного. Решение задач. 
Переместительное свойство умножения. 



Переместительное свойство умножения. 
Конкретный смысл действия деления. 
Конкретный смысл действия деления. 
Конкретный смысл действия деления. 
Закрепление изученного. 
Названия компонентов и результата деления. 
Что узнали .Чему научились. 
Контрольная работа №7 по теме: «Умножение  в пределах 100». 
Умножение и деление. Закрепление. 
Связь между компонентами и результатом умножения. 
Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. 
Приёмы умножения и деления на 10. 
Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». 
Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 
Закрепление изученного. Решение задач. 
Контрольная работа №8 по теме: «Деление в пределах 100.» 

Табличное  умножение и деление. 18ч 
Умножение на 2и на 2. 
Умножение на 2и на 2. 
Приёмы умножения числа 2 
Деление на 2. 
Деление на 2. 
Закрепление изученного. Решение задач. 
Странички для любознательных. 
Что узнали. Чему научились. 
Умножение числа 3 и на 3. 
Умножение числа 3 и на 3. 
Деление на 3. 
Деление на 3. 
Закрепление изученного. 
Странички для любознательных. 
Что узнали. Чему научились. 
Контрольная работа №9 (итоговая) 
Что узнали, чему научились во 2 классе? 
Что узнали, чему научились во 2 классе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

 программы по  родному (русскому) языку 
2 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение родного языка (русского) во 2 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение родного 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; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

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 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

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 разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 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 художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

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 предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия  

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(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. 

Работа с информацией: 

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 

Интернете (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. 

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 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. 

Совместная деятельность: 

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. 

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 речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате- риалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения 

должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию 

русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов, разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, 

игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

 соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

 пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями 

синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 



 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  

текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника; 

 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

 

 

 

 

Аннотация  

по литературному  чтению на родном (русском) языке» 

 

2 класс 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, сформулированным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные 

по основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих 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; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений и фольклора; 

 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 

фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 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; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений; 

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 разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации; 

 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 художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в 

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 



 познавательные интересы, активность,  инициативность, любознательность и 

самостоятельность в  познании,  в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга 

чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

 объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

 находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы 

в процессе анализа предложенного текстового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник 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 работ- ников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 



 понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

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 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. 

Совместная деятельность: 

 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. 

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 речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

 находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте -данные средства художественной 

выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, 

  владеть элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения; 

 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с 

впечатлениями от других видов искусства. 

 

 


