
 

 

 

 



 Пояснительная записка  

Рабочая программа по русскому языку (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») для 2 класса МКОУ Вознесеновская СОШ разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- на основе Примерной программы начального общего образования  для общеобразовательных 

учреждений и авторской программы В.П. Канакиной  «Русский язык»   

- программы начального общего образования. УМК «Школа России» в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

Вознесеновская СОШ на 2021-2022 уч. г.; 

- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2021-2022 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновская СОШ «О структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной 

деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

Целями изучения предмета «Русский язык» во 2 классе являются:  

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.  

Достижение поставленных целей изучения предмета реализуется через решение ряда 

практических задач:  

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе;  

формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания 

и письменные тексты;  

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. языка (основы лингвистических 

знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие речи.  

   На предмет «Русский язык» для 2 класса учебным планом начального общего 

образования отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). Темы, попадающие на 

праздничные дни, планируется изучать за счет объединения или уплотнения тем. В 

авторскую программу изменения не внесены.  

Сроки реализации рабочей программы – 2021-2022 учебный год.   

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных  

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 Регулятивные результаты Учащийся научится:  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника;  



работать по предложенному плану совместно с учителем;  

отличать верно выполненное задание от неверного с помощью учителя.  

Учащийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:  

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения  

(определённому этапу урока), с помощью учителя;  

понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника— в памятках) при работе с учебным материалом;  

высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);  

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы  

Познавательные результаты  
Учащийся научится:  

извлекать информацию из текста, рисунка, схематичного рисунка;  

сравнивать и группировать предметы по одному основанию;  

называть последовательность простых знакомых действий, находить пропущенное действие 

в последовательности;  

подробно пересказывать небольшие тексты;  

составлять ответы – высказывания.  

Учащийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД:  

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;  

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях;  

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях;  

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя;  

понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию;  

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя;  

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  

анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя);  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности 

и др.);  

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

 Коммуникативные результаты Учащийся научится:  

оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне предложения); слушать и 

понимать речь учителя;  

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;  

учиться выполнять различные роли в паре (лидера, исполнителя, критика);  

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации с 

помощью учителя.  

Учащийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:  



слушать собеседника и понимать речь других;  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

принимать участие в диалоге;  

задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

принимать участие в работе парами и группами;  

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;   

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости  

  

Предметные результаты  
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 еѐ 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 текста (после предварительной подготовки) по 

вопросам;  

      проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.  



Система языка  
Фонетика, орфоэпия, графика 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 звуковом обозначении);  

анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков;  

определять функции букв е, ѐ, ю, я в 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, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) – 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 получит возможность научиться:  

      осуществлять звукобуквенный разбор простых по составу слов с помощью заданий 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 твѐрдые и др.);  

      пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацем.  

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 за 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.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

      осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

      первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других (не 

однокоренных) 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 получит 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.  

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 прилагательное, 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.  

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.  

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 (перечень слов 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 не с глаголами;  

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

списывании;  

безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника;  

       писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
      осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»;  

определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 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.  

 

Содержание учебного предмета 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 



роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова.  

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. 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, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

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 корня. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов.  

Морфология. Части речи.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных.  

Изменение существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

числам. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.  

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Глагол. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. 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 проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

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);  

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова  

разделительный ь;  



раздельное написание предлогов с именами существительными;  

раздельное написание частицы не с глаголами;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 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 с учётом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью 

средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

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).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

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

текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

             Наша речь (3 ч).  
Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности устной, письменной 

и внутренней речи.  

Текст (5 ч).  
Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре текста и выражение её в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение (10 ч).  
Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 



сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в 

предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и 

второстепенных членов предложения.  Распространённые и нераспространённые 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной 

теме и их запись.  

Слова, слова, слова (15 ч)  
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова.  

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы и 

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями учебника.  

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, 

в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах.  

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов.  

Звуки и буквы (32 ч).  
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков.  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах 

в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова 

с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной 

гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. 

Работа с орфографическим словарём.  

Основные  признаки согласных звуков. Их смыслоразличительная роль  в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук й, и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, 

чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль 

в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком.  



Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова 

и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным 

по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (28ч)  
Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й, и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание 

слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с 

этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. 

Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. Разделительный мягкий 

знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами 

парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и 

звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. 

Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова.  

Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по 

глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение 

в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.   

 Части речи (43 ч)  
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесённость к определённой части речи.  

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных только в 

одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными 

орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи, в правописании имён существительных с изученными 

орфограммами.  

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, 

на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании 

глаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с 

изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение 

глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение 

над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного 

текста.  



Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён прилагательных 

в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их 

признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с 

изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение 

имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, 

имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. 

Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению 

описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- 

рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными.  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

 

 Тематическое планирование   
 

№    

  

  

Тема раздела   

 

        
 

Вид контроля   

 
 

 

 

 

 
 

 
 

1  Наша речь  
3  

            1      

2  Текст  
5  

                  

3  Предложение  
10  

 1        1    1    

4  Слова, слова, слова  
15  

2  1  1      1        

5  Звуки и буквы  
32  

2  2  1  1    1    1   

6  Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками.  
28  

2  3  1  1  1  2  1      

6  Части речи  43  3  2  2    1  3    1  1  

  Всего за год:  136 9 9 5  2  2  8  2  3  1  

 

 



Календарно-тематическое планирование 

                             

№  

п/п  

Наименование разделов и тем  
  

  

  

Количество 

часов 

Дата  

по плану  фактически  

 НАША РЕЧЬ  3     

1  Знакомство с учебником. Какая бывает речь?  1  01.09.2021   

2  Что можно узнать о человеке по его речи?  1  02.09   

3  Как отличить диалог от монолога?  1  03.09   

  ТЕКСТ  5     

4  Что такое текст?  1  07.09   

5 Что такое тема и главная мысль текста?  1  08.09   

6-8  Части текста. 3  09.09 

10.09 

14.09 

  

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ   10     

9 Что такое предложение?                                                           1  15.09   

10 Как из слов составить предложение?                          

Словарный диктант.  

1  16.09   

11  Что такое главные члены предложения?  1  17.09   

12  Что такое второстепенные члены предложения?  1  21.09   

13 Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения.  

1  22.09   

14  Что такое распространённые и 

нераспространённые члены предложения?  
1  23.09   

15  Как установить связь слов  в предложении?  1  24.09   

16 Контрольная работа по тексту администрации 

(диктант).  

1  28.09   

17  Развитие речи. Составление рассказа по 

картине И.С. Остроухова «Золотая осень»  

1  29.09   

18  Анализ контрольной работы и работы по 

развитию речи. Контрольное списывание. 

1  30.09   



  СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА…  15      

19 Что такое лексическое значение слова?  1  01.10   

20  Что такое однозначные и многозначные слова?  1  05.10   

21 Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов? Словарный диктант. 

1  06.10   

22-24  Что такое синонимы и антонимы? 3 07.10 

08.10 

12.10 

  

25  Контрольный диктант 1  13.10   

26  Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 
Что такое родственные слова? 

1  14.10   

27  Что такое родственные слова? Проверочная 

работа по теме «Слово» 

1  15.10   

28  Какие бывают слоги? Как определить ударный 

слог?  

1  19.10   

29  Как переносить слова с одной строки на другую? 

Словарный диктант 

1  20.10   

30  Контрольный диктант по теме «Слово» 1  21.10  

31  Развитие речи. Составление рассказа по серии 

сюжетных рисунков и опорным словам.  

1  22.10  

32  Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе и в работе по развитию речи 

1  2 четверть  

33  Закрепление изученного по теме «Что такое 

корень слова? Что такое однокоренные слова?»  

1  01.11  09.11 

 ЗВУКИ И БУКВЫ 32    

34  Как различать звуки и буквы? 1  02.11  09.11 

35-36  Как мы используем алфавит? 2 03.11 

09.11 
 10.11 

37  Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1  10.11   

38  Как определить гласные звуки? 1  11.11   

39  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

1  12.11   

40  Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1  16.11   

41-45  Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне. 

5  17,18,19,23,24. 

ноября 

  

46-47 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне.  

2  25.11 

26.11 

  

48 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

Словарный диктант. 

1  30.11   

49  Обучающее сочинение по репродукции картины 

С.А. Тутунова «Зима пришла. Детство». 

1 01.12   



50  Контрольный диктант 1 02.12   

51  Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Как определить согласные звуки? 

1 03.12 
 

  

52 -

53 

Согласный звук [Й] и буква И краткое. 2 07.12 

08.12 
  

54-55  Слова с удвоенными согласными. 2  09.12 

10.12 

  

56 Контрольная работа по тексту администрации  

(диктант) 

1 14.12  

57 Развитие речи. Работа с деформированным 

текстом 

1  15.12   

58 Работа над ошибками 1 16.12  

59  Наши проекты. И в шутку и в серьёз. 1  17.12   

60-61 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для 

их обозначения. 

2  21.12 

22.12 

 

  

62  Как обозначить мягкость согласного звука на 

письме? 

1  23.12   

63-64  Правописание мягкого знака в конце и середине 

слова перед другими согласными. 

2  24.12 

28.12 

  

65  Проверочная работа по теме «Согласные 

звуки и буквы».  

1  29.12   

 ПРАВОПИСАНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ 

С ШИПЯЩИМИ ЗВУКАМИ 

28 2 полугодие   

66 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ.  1 14.01   

67 Обучающее изложение «Ласточкино гнездо»  1 18.01   

68 Повторение темы «Твёрдые и мягкие согласные».  1 19.01   

69 Закрепление знаний по теме «Твёрдые и мягкие 

согласные».  

1 20.01   

70  Наши проекты. «Рифма».  1  21.01   

71  Контрольный диктант  1  25.01   

72-73  Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 2  26.01 

27.01 

  

74  Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

Словарный диктант. 

1  28.01   

75 Как отличить звонкие согласные от глухих? 1  01.02   

76  Произношение и написание парных звонких и 

глухих согласных звуков. 

1  02.02   

77  Проверка парных согласных в корне слова.  1  03.02   

78  Распознавание проверяемых и проверочных слов. 

Проверка парных согласных.  

1  04.02   

79  Изложение повествовательного текста «Каток»  1  08.02   

80-

84  

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова 

5  09.02 

10.02 

  



11.02 

15.02 

16.02 

85 Проверка знаний. Тест по теме «Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце 

слова».  

1  17.02 

 

 

  

86  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

1  18.02   

87  Работа над ошибками. Обобщение изученного 

материала.  

1  22.02   

88-

89  

Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

2  23.02 

24.02 
 24.02 

90 Разделительный мягкий знак. Обобщение 

изученного материала. Словарный диктант. 

1  25.02   

91  Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. Контрольное списывание  

1  01.03   

92  Обучающее сочинение «Зимние забавы»  1  02.03   

93  Обобщение изученного материала. 

Проверочная работа «Проверь себя» (с.38)  

1  03.03   

 ЧАСТИ РЕЧИ 43    

94  Что такое части речи? 1  04.03   

95  Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные.  

1  08.03  04.03 

96-

97  

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в именах, 

отчествах и фамилиях людей.  

2  09.03 

10.03 

  

98 Заглавная буква в написаниях кличек животных.  1  11.03   

99  Заглавная буква в географических названиях.  1  15.03   

100  Обучающее изложение  1  16.03   

101  Обобщение знаний о написании слов с заглавной 

буквы. Словарный диктант.  

1  17.03   

102-

103  

Единственное и множественное число имён 

существительных. Проверочная работа по теме: 

«Имя существительное». 

2  18.03 

29.03 

  

104  Обучающее изложение по репродукции 

картины А.К. Саврасова «Грачи прилетели» 

1  30.03   

105  Диктант по теме «Имя существительное» 1  31.03   

106 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

и в работе по развитию речи 

1  01.04   

107-

108  

Что такое глагол? 2 05.04 

06.04 

  

109-

110  

Единственное и множественное число глаголов. 

Словарный диктант. 

2  07.04 

08.04 

  

111  Правописание частицы НЕ с глаголами.  1  12.04   

112  Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Глагол». Проверочная работа 

1  13.04   

113  Что такое текст-повествование?  1  14.04   

113  Что такое имя прилагательное?  1  15.04   



114  Связь имени прилагательного с именем 

существительным.  

1  19.04   

115  Прилагательные близкие и противоположные по 

значению.  

1  20.04   

116  Единственное и множественное число имён 

прилагательных.  

1  21.04   

117  Что такое текст – описание?  1  22.04   

118  Закрепление изученного материала. 

Проверочная работа по теме «Что такое имя 

прилагательное» 

1  26.04   

119  Общее понятие о предлоге. 

 

1  27.04   

120  Раздельное написание предлогов со словами.  1  28.04   

121  Восстановление предложений.  1  29.04  

122  Что такое местоимение?  1  03.05  04.05 

123  Местоимение как часть речи.  1  04.05   

124  Что такое текст – рассуждение? 1  05.05   

125  Проверка знаний. Тест по теме «Части речи».  1  06.05   

126  Диктант по теме «Части речи»  1  10.05 
 

 11.05 
  

127  Работа над ошибками, допущенными в диктанте  1  11.05  

128  Сочинение по картине И.И. Шишкина 

«Сосновый бор». 

1     

129  Повторение по теме «Части речи».                             

Словарный диктант. 

1  12.05   

130  Повторение по теме «Части речи».                             

Контрольное списывание 

1  13.05   

131  Контрольная работа по тексту администрации  

(диктант) 

1  17.05   

132  Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе 

1  18.05   

133  Комплексная проверочная работа 1  19.05   

134-

136  

Повторение и закрепление изученного материала. 3  20.05 

24.05 

25.05 

  

 

 
 

 



 

 

 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по русскому родному языку (предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке») для 2 класса МКОУ Вознесеновская СОШ 

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов:  

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования О. М. 

Александровой и др.; 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

Вознесеновская СОШ на 2021-2022 уч. г.; 

- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2021-2022 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновская СОШ «О структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ по отдельным учебным пред 

метам, курсам, модулям, внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

 

   Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих 

в субъектах Российской Федерации школ, в которых федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования наряду с изучением 

обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка как родного 

языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. В соответствии с этим курс русского родного языка 

направлен на достижение следующих целей:  

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него 

– к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения;  

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете;  

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отражённой в языке;  

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 



Целевыми установками данного курса являются:  

- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

- изучение исторических фактов развития языка;  

- расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое 

мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

- включение учащихся в практическую речевую деятельность.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. Первый блок – «Русский 

язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний 

об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 

общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и 

мира. Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. Третий 

блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников 

(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Сроки реализации рабочей программы – 2021-2022 учебный год.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения:  

- осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак).  

          Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

 Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

          Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

- учиться работать по предложенному учителем плану. 



          Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология.  

          Познавательные УУД:  

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

          Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией).  

          Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);   

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

          Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах.  

           Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений:  

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных;  

- самостоятельно озаглавливать текст;  

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст;  

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги;  

- делить слова на части для переноса;  

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом;  

- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают;  

- обращать внимание на особенности употребления слов;  

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится;  

- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

- составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

 

Содержание учебного предмета 
 

           Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  



1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических 

замен с учётом особенностей текста. Уточнение лексического значения антонимов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму. 

   Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

   Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-инструкций. Создание текстов-повествований: заметки о 

посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  
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1 
Русский язык: прошлое и настоящее 8 

1  
1    

2 
Язык в действии 6 

  
1 1   

3 Секреты речи и текста 
3 

  
1 1   

 
Итого: 17 

1  
3 2   

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

Количе

ство 

часов 

Дата 

по плану фактичес

ки 

 Русский язык: прошлое и настоящее 8 
  

1 1 По одёжке встречают 1 
06.09  

2 2 Ржаной хлебушко калачу дедушка 1 
13.09  

3 3 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи 1 
20.09  

4 4 Каша — кормилица наша 1 
27.09  

5 5 Любишь кататься, люби и саночки возить  1 
04.10  

6 6 Делу время, потехе час. Проверочная работа. 1 
11.10  

7 7 В решете воду не удержишь 1 
18.10  

8 8 Самовар кипит, уходить не велит.  1 
01.11  

08.11 

 Язык в действии  6 
  

9 1 
Помогает ли ударение различать слова? 

 
1 

08.11  

10 2 

Для чего нужны синонимы? Обогащение активного 

и пассивного словарного запаса. Проведение 

синонимических замен с учётом особенностей 

текста 

 

1 

15.11  

11 3 
Для чего нужны антонимы? Обогащение активного 

и пассивного словарного запаса. Уточнение 
1 

22.11  



лексического значения антонимов. 

 

12 4 
Как появились пословицы и фразеологизмы? 

Проверочная работа. 
1 

29.11  

13 5 
Как можно объяснить значение слова? 

 
1 

06.12  

14 6 

Встречается ли в сказках и стихах необычное 

ударение? Практическая работа: «Слушаем и 

учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и 

ударением» 

1 

13.12  

  Секреты речи и текста 3 
  

15 1 
Участвуем в диалогах. Приемы общения.  

Особенности русского речевого этикета. 
1 

20.12  

16 2 

Учимся связывать предложения в тексте.  

Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор.  

1 

27.12  

17 3 

Устанавливаем связь предложений в тексте. 

Создаём тексты-инструкции и тексты-

повествования. Проверочная работа. 

1 

27.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение»)  для 2 класса МКОУ Вознесеновская СОШ  разработана на основании  

следующих нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- примерной программы начального общего образования по литературному чтению для 

образовательных учреждений с русским языком обучения 

- программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

М.В. Головановой «Литературное чтение 1-4 классы» (учебно-методический комплект 

«Школа России»). 

- образовательной программы ОУ на 2021-2022  уч. г.; 

- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2021-2022 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной 

деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

 

Цели программы 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной           

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического           

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым           

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского           

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 

-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, справедливости и 

честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. 

Задачи программы 

-развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на    

прочитанное; 

-учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление; 

-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения;  

-развивать творческое мышление; 

-развивать поэтический слух; 

-формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к  литературному 

творчеству, творчеству писателей; 

-обогащать чувственный опыт ребёнка; 

-формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 

-расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 

-обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

Место учебного предмета в учебном плане 



 
На предмет «Литературное чтение» во 2  классе учебным планом начального общего образования 

отводится 136 часов  (4 часа в неделю, 34учебных недели)   
Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем. 

Сроки реализации программы: 2021-2022 учебный год. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации);  

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту;  

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос;  

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

 участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;  

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас;  

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно- следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их;  

 составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, язык;  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 



 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу;  

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам;  

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя);  

 писать отзыв о прочитанной книге;  

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой.  

 

Творческая деятельность  

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение;  

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий,  давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);  

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта.  

            Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

способам написания изложения.  

 

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака;  

 отличать прозаический текст от поэтического;  

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд  

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора);  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;  



 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста,        используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

 

Содержание учебного предмета во 2 классе 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

Знакомство с учебником. Игра «Крестики-нолики». Самое великое чудо на свете. 

Библиотека. Книги. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по 

лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. 

«Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», 

«Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

 

Русские писатели (14 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке», И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей», Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. 

Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (9 ч) 

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..», Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи», Д. Хармс. «Что 

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

А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», 

Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

 

Писатели – детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. 

Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой 



щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая 

душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа». 

Я и мои друзья (10 ч) 

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

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

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. 

Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 

обидел». 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха», Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память», 

В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка», И. Токмакова. «Плим», «В 

чудной стране»,  Г. Остер. «Будем знакомы». 

 

Литература зарубежных стран (13 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, 

знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

Учебно-тематический план 

№п/п  

Наименование раздела 

Количество 

часов 

Виды работ 

т/чт проект тест проверь 

себя 

1 Самое великое чудо на 

свете 

5 1 1   

2 Устное народное 

творчество 

15 1   1 

3 Люблю природу 

русскую. Осень 

8    1 

4 Русские писатели 14 1   1 

5 О братьях наших 

меньших 

12   1  

6 Из детских журналов 9 1    

7 Люблю природу 

русскую. Зима 

9    1 

8 Писатели – детям 17 1   1 

9 Я и мои друзья 10    1 

10 Люблю природу 

русскую. Весна 

10 1    



11 И в шутку, и всерьез 14 1   1 

12 Литература зарубежных 

стран 

13 1 1   

 Итого 136 8 2 1 7 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количест

во часов 

Дата 

по 

плану 

факти

чески 

 САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ 5   

1 Введение. Знакомство с учебником. 1 01.09  

2 Игра «Крестики-нолики». 1 02.09  

3 Самое великое чудо на свете. 1 03.09  

4 Библиотеки. Проект: «О чём может рассказать 

школьная библиотека». 

1 06.09  

5 Книги. Проверка техники чтения. 1 08.09  

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО   15   

6 Устное народное творчество.  1 09.09  

7 Русские народные песни. 1 10.09  

8 Русские народные потешки и прибаутки. 1 13.09  

9 Скороговорки, считалки, небылицы. 1 15.09  

10 Загадки, пословицы, поговорки. 1 16.09  

11 Народные сказки. Ю.Мориц «Сказка по лесу 

идёт…». 

1 17.09  

12 Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 1 20.09  

13 Сказка «У страха глаза велики». 1 22.09  

14 Сказка «Лиса и тетерев». 1 23.09  

15 Сказка «Лиса и журавль» 1 24.09  

16 Сказка «Каша из топора» 1 27.09  

17 Сказка «Гуси-лебеди» 1 29.09  

18 Сказка «Гуси-лебеди» 1 30.09  

19 Викторина по сказкам. Проверка техники чтения. 1 01.10  

20 КВН «Обожаемые сказки».Проверим себя. 1 04.10  

 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ 8   

21 Люблю природу русскую. Осень. 1 06.10  

22  Ф.Тютчев. «Есть в осени первоначальной…» 1 07.10  

23 К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев 

«Осень наступила…» 

1 08.10  



24 А.Фет «Ласточки пропали…»                                     1 11.10  

25 «Осенние листья» - тема для поэтов 1 13.10  

26 В.Берестов «Хитрые грибы». 1 14.10  

27 М.Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня так 

светло кругом…» 

1 15.10  

28 Обобщение по теме «Люблю природу русскую» 

Проверим себя. 

1 18.10  

 РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 14   

29 А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» 1 20.10  

30 Стихи А.Пушкина. 1 21.10  

31 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие 

сказки. 

1 22.10  

32 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 2 

четверть 

01.11 

 

08.11 

33 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 03.11 08.11 

34 Обобщение по теме «Сказки А.Пушкина»  

Проверка техники чтения. 

1 08.11 10.11 

35 И.Крылов «Лебедь, рак и щука». 1 10.11  

36  И.Крылов «Стрекоза и Муравей» 1 11.11  

37 Л.Толстой «Старый дед и внучек» 1 12.11  

38 Л.Толстой «Филипок» 1 15.11  

39 Л.Толстой «Филипок» 1 17.11  

40 Л.Толстой «Правда всего дороже», «Котёнок». 1 18.11  

41 Весёлые стихи.  1 19.11  

42 Обобщение по разделу «Русские писатели» 

Проверим себя. 

1 22.11  

 О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 12   

43 О братьях наших меньших. 1 24.11  

44 Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…», 

И.Пивоваров «Жила-была собака» 

1 25.11  

45 В.Берестов «Кошкин щенок» 1 26.11  

46 Домашние животные. 1 29.11  

47 М.Пришвин «Ребята и утята» 1 01.12  

48 М.Пришвин «Ребята и утята» 1 02.12  

49 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1 03.12  

50 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1 06.12  

51 Б.Житков «Храбрый утёнок» 1 08.12  

52  В.Бианки «Музыкант» 1 09.12  

53 В.Бианки «Сова» 1 10.12  

54 Обобщение по разделу «О братьях наших меньших» 

Проверим себя.(тест) 

1 13.12  



 ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ  9   

55 Из детских журналов. 1 15.12  

56  Д.Хармс «Игра» 1 16.12  

57  Д.Хармс «Вы знаете?..» 1 17.12  

58  Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи» 1 20.12  

59  Д.Хармс «Что это было?» 1 22.12  

60  Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 1 23.12  

61 Ю.Владимиров «Чудаки» 1 24.12  

62 А.Введенский «Учёный Петя», «Лошадка» 1 27.12  

63 Обобщение по разделу «Из детских журналов». 

Проверка техники чтения. 

1 29.12  

 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА. 9 2полуго

дие 

 

64 Люблю природу русскую. Зима. 1 13.01  

65 Стихи о первом снеге. 1 14.01  

66 Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 15.01  

67 С.Есенин «Поёт Зима – аукает…», «Берёза» 1 16.01  

68 Сказка «Два Мороза» 1 17.01  

69 С.Михалков «Новогодняя быль» 1 21.01  

70 А. Барто «Дело было в январе…» 1 22.01  

71 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Зима» Проверим себя. 

1 23.01  

72 Игра «Поле чудес». 1 24.01  

 ПИСАТЕЛИ – ДЕТЯМ 17   

73 Писатели - детям. 1 28.01  

74 К.Чуковский «Путаница» 1 29.01  

75 К.Чуковский «Радость» 1 30.01  

76 К.Чуковский «Федорино горе» 1 31.01  

77 К.Чуковский «Федорино горе» 1 04.02  

78 С.Маршак «Кот и лодыри» 1 05.02  

79 С.Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 1 06.02  

80 С.Михалков «Мой щенок» 1 07.02  

81 А.Барто «Верёвочка» 1 11.02  

82 А.Барто «Мы не заметили жука…», «В школу» 1 12.02  

83 А.Барто «Вовка-добрая душа» 1 13.02  

84 Н.Носов «Затейники» 1 14.02  

85 Н.Носов «Живая шляпа» 1 18.02  



86 Н.Носов «Живая шляпа».                                     

Проверка техники чтения. 

1 19.02  

87 Н.Носов «На горке» 1 20.02  

88 Н.Носов «На горке» 1 21.02  

89 Обобщение по разделу «Писатели-детям». 

Проверим себя. 

1 25.02  

 Я И МОИ ДРУЗЬЯ 10   

90 Я и мои друзья. 1 26.02  

91 Стихи о дружбе и обидах. 1 27.02  

92 Н.Булгаков «Анна, не грусти» 1 28.02  

93 Ю.Ермолаев «Два пирожных» 1 04.03  

94 В.Осеева «Волшебное слово» 1 05.03  

95 В.Осеева «Волшебное слово» 1 06.03  

96 В Осеева «Хорошее» 1 07.03  

97 В.Осеева «Почему?» 1 11.03  

98 В.Осеева «Почему?» 1 12.03  

99 Обобщение по разделу «Я и мои друзья»         

Проверим себя. 

1 13.03  

 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА. 10   

100 Люблю природу русскую. Весна. 1 14.03  

101 Стихи В.Тютчева о весне. 1 18.03  

102 Стихи А.Плещеева о весне. 1 19.03  

103 А.Блок  «На лугу». Проверка техники чтения. 1 20.03  

104 С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 1 21.03  

105 И.Бунин «Матери» 1 4 

четверть 

03.04 

 

106 А.Плещеев «В бурю» 1 04.04  

107 Е.Благинина «Посидим в тишине» 1 08.04  

108 Э. Мошковская «Я маму свою обидел…» 1 09.04  

109 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Весна».  

1 10.04  



 И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ 14   

110 И в шутку, и всерьёз 1 11.04  

111 Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей 

всего?» 

1 15.04  

112 Б.Заходер «Песенки Винни-Пуха» 1 16.04  

113 Б.Заходер «Песенки Винни-Пуха» 1 17.04  

114 Э.Успенский «Чебурашка». 1 18.04  

115 Э.Успенский «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой…» 

1 22.04  

116 Стихи Э.Успенского 1 23.04  

117 Стихи В. Берестова 1 24.04  

118 Стихи И. Токмаковой 1 25.04  

119 Г.Остер «Будем знакомы» 1 29.04  

120 Г.Остер «Будем знакомы» 1 30.04  

121 В.Драгунский «Тайное становится явным» 1 06.05  

122 В.Драгунский «Тайное становится явным» 

Проверка техники чтения. 

1 07.05  

123 Обобщение по разделу «И в шутку, и всерьёз» 

Проверим себя. 

1 08.05  

 ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  13   

124 Литература зарубежных стран. 1 13.05  

125 Американская и английская народные песенки 1 13.05  

126 Песенки «Сюзон и Мотылёк», «Знают мамы, знают 

дети» 

1 14.05  

127 Ш.Перро «Кот в сапогах» 1 14.05  

128 Ш.Перро «Кот в сапогах» 1 15.05  

129 Ш.Перро «Красная Шапочка» 1 16.05  

130 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» 1 20.05  

131 Э.Хогарт «Мафин и паук» 1 20.05  

132 Э.Хогарт «Мафин и паук» 1 21.05  



133 Обобщение по разделу «Литература зарубежных 

стран» Проверка техники чтения. 

1 21.05  

134 Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 1 22.05  

135 КВН «Цветик - семицветик» 1 23.05  

136 Повторение пройденного 1 23.05  

  

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру (предметная область «Обществознание и 

естествознание»)  для 2 класса МКОУ Вознесеновская СОШ  разработана на основании  

следующих нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- примерной программы начального общего образования по окружающему миру ; 

- авторской программы автора А.А.Плешакова «Окружающий мир 1 – 4 классы» 

методического комплекта «Школа России»; 

- образовательной программы ОУ на 2021-2022  уч. г.; 

- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2021-2022 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной 

деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ 

Цель программы 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой. 

Задачи программы 

-развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

-формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве; 

-воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

-формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому 

преобразованию природы и общественной жизни; 

-формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и 

места жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний. 

Место учебного предмета в учебном плане 

       На предмет «Окружающий мир» во 2  классе учебным планом начального общего образования 

отводится 68  часов (2 часа в неделю ,34 учебных  недели).  

Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем. 

Сроки реализации программы: 2021-2022 учебный год. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Человек и природа 

  Выпускник научится: 
 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные 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 и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов;  

 использовать естественно научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для 

поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и не живой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на 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. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

  

Человек и общество 

 Выпускник научится: 
 различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его 

главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни. 



 Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, 

профессионального сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

Содержание учебного предмета во 2 классе 

 

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 

растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 

распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, ра-

зорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

 



Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города. 

 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и ле-

чение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься 

на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 



Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 

 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных  

и других видов работ 

 

Экскурсии: 

Что нас окружает? 

Живая и неживая природа. 

Осенние изменения в природе. 

Зимние изменения в природе. 

Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Весенние изменения в природе. 

Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: 

Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела   

человека. 

Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Отработка правил перехода улицы. 

Отработка основных правил этикета. 

Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

Контрольных работ – 6 (по каждому разделу) 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Экскурсии Практиче

ские 

работы 

Проек

ты 

Контрол

ьные 

работы 

1 Где мы живём? 4   1 1 

2 Природа 20 1 1 1 1 

3 Жизнь города и села 10 1  1 1 

4 Здоровье и 

безопасность 

9  1  1 

5 Общение 7   1 1 



6 Путешествия 18 1 1 2 1 

 Итого 68 3 3 6 6 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количест

во часов 

Дата 

по плану факти

чески 

 ГДЕ МЫ ЖИВЕМ   4   

1 Родная страна. 1 03.09  

2 Город и село. 

Наши проекты. Проект «Родной город (село)» 

1 07.10 

 

 

3 Природа и рукотворный мир. 1 10.09  

4 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где мы живём?» 

1 14.09  

 ПРИРОДА 20   

5 Неживая и живая природа 1 17.09  

6 Явления природы 1 21.09  

7 Что такое погода 1 24.09  

8 В гости к осени (экскурсия) 1 28.09  

9 В гости к осени (урок) 1 01.10  

10 Звёздное небо 1 05.10  

11 Заглянем в кладовые земли 1 08.10  

12 Про воздух…  1 12.10  

13 …И  про воду 1 15.10  

14 Какие бывают растения 1 19.10  

15 Какие бывают животные 1 22.11  

16 Невидимые нити.  1 2четверть 

02.11 

 

09.11 

17 Дикорастущие и культурные растения 1 09.11  

18 Дикие и домашние животные 1 12.11  

19 Комнатные растения. Практическая работа. 1  16.11  

20 Животные живого уголка 1 19.11  

21 Про кошек и собак 1 23.11  

22 Красная книга 1 26.11  

23 Будь природе другом. Проект «Красная книга, 

или Возьмём под защиту» 

1 30.11  

24 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Природа» 

1 03.12  

 ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА 10   

25 Что такое экономика 1 07.12  



26 Из чего что сделано 1 10.12  

27 Как построить дом 1 14.12  

28 Какой бывает транспорт 1 17.12  

29 Культура и образование 1 21.12  

30 Все профессии важны. Проект «Профессии» 1 21.12  

31 В гости к зиме (экскурсия) 1 24.12  

32 В гости к зиме (урок) 1 24.12  

33 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Жизнь города и села» 

1 28.12  

34 Презентация проектов «Родное село», «Красная 

книга, или Возьмём под защиту», «Профессии» 

1 28.12  

 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 9 2 

полугоди

е 

 

35 Строение тела человека 1 15.01  

36 Если хочешь быть здоров 1 18.01  

37 Берегись автомобиля! 1 22.01  

38 Школа пешехода. Практическая работа. 1 25.01  

39 Домашние опасности 1 29.01  

40 Пожар 1 01.02  

41 На воде и в лесу 1 05.02  

42 Опасные незнакомцы 1 08.02  

43 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Здоровье и безопасность» 

1 12.02  

 ОБЩЕНИЕ 7   

44 Наша дружная семья 1 15.02  

45 Проект «Родословная» 1 19.02  

46 В школе 1 22.02  

47 Правила вежливости 1 26.02  

48 Ты и твои друзья 1 01.03  

49 Мы – зрители и пассажиры 1 05.03  

50 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Общение» 

1 12.03  

 ПУТЕШЕСТВИЯ 18   

51 Посмотри вокруг 1 15.03  

52 Ориентирование на местности 1 19.03  

53 Ориентирование на местности.                      

Практическая работа. 

1 22.03  

54 Формы земной поверхности 1 05.04  

55 Водные богатства 1 09.04  

56 В гости к весне (экскурсия) 1 12.04  

57 В гости к весне (урок) 1 16.04  



58 Россия на карте 1 19.04  

59 Проект «Города России» 1 23.04  

60 Путешествие по Москве 1 26.04  

61 Московский Кремль 1 30.04  

62 Город на Неве 1 07.05  

63 Путешествие по планете 1 14.05  

64 Путешествие по материкам 1 14.05  

65 Страны мира. Проект «Страны мира» 1 17.05  

66 Впереди лето 1 21.05  

67 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествия» 

1 24.05  

68 Презентация проектов «Родословная», «Города 

России», «Страны мира» 

1 24.05  

 



 



 

Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по музыке (предметная область «Искусство») для 2 класса МКОУ 

Вознесеновская СОШ  разработана на основании следующих документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- примерной программы начального общего образования по музыке; 

- авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д Критской, Т.С Шмагиной «Музыка. 1 – 4 классы». 

- образовательной программы ОУ на 2021-2022  уч. г.; 

- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2021-2022 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной 

деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 
 

Цель курса: 

     -формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры              

школьников. 

 Задачи курса: 
-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

-воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству;  художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно–

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, музыкально - пластическом движении и импровизации 

Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Музыка» во 2  классе учебным планом начального общего образования отводится 

34 часа (1  час в неделю, 34 учебных недели).  

Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем. 

Сроки реализации программы: 2021-2022 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
   Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий.  

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 



-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей 

  Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;    

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

     Предметные результаты 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека. 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

  ученик получит возможность: 

-  воспринимать музыку различных жанров;  

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей             человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных музыкальных 

инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения различных 

художественных образов; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

ученик научится: 

- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений:      

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, 

балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  

- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности);  

- развивать  умения и навыки хорового пения ; 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью 

музыкально-ритмических движений; 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 



 

Содержание учебного курса 
 

1. Россия-Родина моя (3 ч.)  

Познакомить детей с музыкальными  образами родного края, с песенностью как отличительной чертой 

русской музыки,  с мелодией и аккомпанементом. 

2. День, полный событий (6ч). 

Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия.  Аккомпанемент. 

3. О России петь - что стремиться в храм (7ч). 

Колокольные звоны России. Святые земли русской. Праздники  Русской православной церкви. 

Рождество Христово.   

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло  (4ч.) 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. 

Обряды и праздники русского, бурятского народа. 

5.В музыкальном театре. (5ч). 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете .Симфонический оркестр. 

Роль дирижёра. Детский музыкальный театр. 

6.В концертном зале (3ч). 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(6ч). 

Композитор-исполнитель-слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Жанры музыки. 

Международные конкурсы 

 

Учебно-тематический план 

 

№п/

п 
Основные разделы Количество часов 

1 «Россия-Родина моя» 3 

2 «День, полный событий»  6 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 7 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  4 

5 «В музыкальном театре» 5 

6 «В концертном зале» 3 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 

                                                                                         Итого: 34 
 

 

Календарно-тематическое планирование  

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количест

во часов 

Дата 

по 

плану 

фак

тич

ески 
 

 РОССИЯ-РОДИНА МОЯ. 3   
1 Мелодия. 1 02.09  

2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 1 09.09  
3. Символы  России (герб, флаг, гимн). 1 16.09  

 ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ. 6   

4. Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 23.09  

5. Природа и музыка. Прогулка. 1 30.09  



6. Танцы, танцы, танцы. 1 07.10  

7. Эти разные танцы, танцы, танцы. 1 14.10  
8. Эти разные марши. Звучащие картины. 1 21.10  
9. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 11.11  

 О РОССИИ ПЕТЬ - ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ. 7   

10. Колокольные звоны России.  Звучащие картины 1 18.11  

11. Святые земли русской. Александр Невский. 1 25.11  
12. Святые земли русской. Сергий Радонежский. 1 02.12  

13. Утренняя молитва. В церкви. 1 09.12  

14. С Рождеством Христовым. 1 16.12  
15. Музыка на Новогоднем празднике. 1 23.12 у 
16. Урок-концерт  (исполнение песен). 1 23.12  

 ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО. 4   

17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.  1 2полуго

дие 

13.01 

 

18. Музыка в народном стиле.  1 20.01  
19. Проводы зимы. 1 27.01  
20. Встреча весны. 1 03.02  

 В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ. 
 

5   

21. Сказка будет впереди.  Волшебная палочка дирижёра. 1 10.02  
22. Детский музыкальный театр. 1 17.02  
23. Театр оперы и балета. Балет. 1 24.02  
24. Театр оперы и балета.  Опера «Руслан и Людмила».  

Сцены из оперы. 
1 03.03  

25. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Финал. 1 10.03  

 В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ. 3 17.03  

26. Симфоническая сказка «Петя и волк». 1   

27. М.П.Мусоргский «Картинки с выставки». 
Музыкальное впечатление. 

1 07.04  

28. Звучит нестареющий Моцарт.   
Симфония №40. Увертюра. 

1 14.04  

 ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ,                                 

ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ. 

6   

29. Музыкальные инструменты (орган). И всё это-Бах. 1 21.04  

30. Всё в движении. Попутная песня. 1 28.04  
31. Волшебный цветик - семицветик. 1 05.05  
32. Музыка учит людей понимать друг друга. 1 12.05  
33. Два лада. Легенда. Природа и музыка. 1 12.05  
34. Печаль моя светла. Мир композиторов. 1 19.05  

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству (предметная область «Искусство»)            

для 2 класса МКОУ Вознесеновская СОШ  разработана на основании  следующих 

нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- примерной общеобразовательной программы по изобразительному искусству; 

- авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы». (УМК 

«Школа России»).                                                                                                                            
- образовательной программы ОУ на 2021-2022 уч. г.; 

- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2021-2022 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной 

деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

Цель программы 

-формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Задачи программы 

-формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

-формирование художественно-творческой активности школьника; 

-овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На предмет «Изобразительное искусство» во 2 классе учебным планом начального общего 

образования отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели)  

Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем. 

Сроки реализации программы: 2021-2022 учебный год. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 



 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека;  

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 



 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 развитие навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения 

общего замысла. 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

 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.); 

 узнавать 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 (с натуры, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

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

предметов; 

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

отношение. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета во 2 классе 

Как и чем работает художник (9 ч) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё богатство 

цвета. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, 

акварель. Изображение осеннего леса по памяти.  Выразительные возможности 

аппликации. Аппликация коврика. Выразительные возможности графических 

материалов. Изображение зимнего леса.  Выразительность материалов для работы в 

объёме. Объёмное изображение животных. Выразительные возможности бумаги. 

Сооружение игровой площадки.  Любой материал может стать выразительным. Изображение 

ночного города. Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и 

фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение 

кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. 

Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города 

Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают вместе 

(обобщение). Ёлочные игрушки. 

О чем говорит искусство (9 ч)  

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение 

характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера 

человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. 

Создание в объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях 

(контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. 

Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных флотов 

(аппликация).  Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, украшении, 

постройке Создание композиций, передающих мир сказочных героев. 

Как говорит искусство (9 ч) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. Линия 

как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев  

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм 

пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 



Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли 

Учебно-тематический план 

№п/п Наименование раздела Количество часов Практические 

работы 

1 Как и чем работает художник? 9 7 

2 Реальность и фантазия. 7 6 

3 О чём говорит искусство? 9 9 

4 Как говорит искусство? 9 8 

 Итого 34 30 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов 

Дата 

по 

плану 

фактич

ески 

 КАК И ЧЕМ РАБОТАЕТ ХУДОЖНИК 9   

1 Три основные краски создают многоцветие 

(многообразие) мира (решение учебной задачи). 

1 01.09  

2 Пять красок – все богатство цвета и тона.                

Природная стихия. 

1 08.09  

3 Выразительные возможности акварели, пастели, цветных 

мелков. 
1 15.09  

4 Выразительные возможности аппликации. 

Аппликация из осенних листьев. 

1 22.09  

5 Выразительные возможности графических 

материалов. Линия-выдумщица. 

1 29.09  

6 Выразительность материалов для работы в объеме.  1 06.10  

7 Выразительные возможности бумаги.  1 13.10  

8 Выразительные возможности бумаги.  1 20.10  

9 Для художника любой материал может стать 

выразительным. Изображение родного города с 

помощью «неожиданных» материалов. 

1  

10.11 

 
 

 РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЯ 7   

10 Изображение  и реальность. 1 17.11  

11 Изображение  и фантазия.                                          

Разнообразие способов решения задач. Сказочная птица. 
1 24.11  

12 Украшение и реальность. Паутинка.  

 

1 01.12  

13 Украшение и фантазия. Украшаем кокошник и 

сарафан.  

1 08.12  



14 Постройка и реальность. Подводный мир. 1 15.12  

15 Постройка и фантазия. Сказочный город.  1 22.12  

16 Братья Мастера всегда работают вместе. 

Эстетические потребности, ценности 

и чувства. Выражение отношения к окружающему 

миру через изображение природы.  

1 29.12  

 О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО 9   

17 Выражение характера изображаемых животных.  1 2полуг

одие 

     

19.01 

 

18 Выражение характера человека  в изображении. 

Мужской образ (в объеме). Распознание объектов, 

выделение существенных признаков. 

1 26.01  

19 Выражение характера человека. Женский образ. 

Распознание объектов, выделение существенных 

признаков. 

1 02.02  

20 Образ человека и его характер, выраженный 

в объеме 

1 09.02  

21 Изображение природы в разных состояниях 1 16.02  

22 Изображение природы в разных состояниях 1 23.02  

23 Выражение характера человека через украшение 1 02.03  

24 Выражение намерений через украшения.                 

Выражение характера человека через украшение, 

конструкцию и декор. 

1 09.03  

25 Выражение намерений через украшения.                 

Выражение характера человека через украшение, 

конструкцию и декор. 

1 16.03  

 КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО 9   

26 Цвет как средство выражения: теплые цвета.  1 30.03  

27 Цвет как средство выражения: холодные цвета. 1 06.04  

28 Цвет как средство выражения: тихие (глухие) 

и звонкие цвета. 

1 13.04  

29 Линия как средство выражения: ритм линий.  

Выбор действия в соответствии  с поставленной задачей 

1 20.04  

30 Линия как средство выражения: характер линий. 1 27.04  

31 Ритм пятен как средство художественной 

выразительности 

1 04.05  

32 Пропорции выражают характер. 1 11.05  

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности 

1 18.05  

34 В музее у веселого художника. Обобщающий урок. 1 25.05  

 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии (предметная область «Технология»)  для 2 класса МКОУ 

Вознесеновская СОШ  разработана на основании  следующих нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- примерной общеобразовательной программы по технологии; 

- авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии; 

- образовательной программы ОУ на 2021-2022  уч. г.; 

- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2021-2022 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной 

деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

 

Цели и задачи курса 

 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

-стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

-ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

Актуальность программы заключается в том, что в основу содержания курса положена 

интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, 

литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс творческой деятельности 

мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор 

материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность 



творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств 

художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. 

Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, 

демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается 

как источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном 

быту, творчестве.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На предмет «Технология» во 2 классе учебным планом начального общего образования отводится 34 

часа  (1 час в неделю, 34 учебных недели)  

Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем. 

Сроки реализации программы: 2021-2022 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов: 

Личностными результатами является  воспитание и развитие  социально и личностно 

значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: 

внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная 

и социальная мотивация. 

 Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата), развитие логических операций, коммуникативных качеств. 

  Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

-объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

-объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 



-самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

-учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

-учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

-учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

-работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

-добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности: - договариваться сообща, учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); 

движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения. 



уметь выполнять работы с соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать - виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

 

Знать виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; неподвижный 

и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – 

клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); о чертеже и 

линиях чертежа, указанных в программе; 

 

уметь 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

- с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 

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). 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). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

- изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации 

праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности 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 и 

замена 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, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена 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 др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 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.).  

Тематическое планирование 2 класс 

Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, 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. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по 
кривой линии? Проверим себя. 

 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 
такое чертеж 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 (10 часов) 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). Конструирование из 

готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Подвижное соединение 

деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный 

механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 
 

Рукодельная мастерская (7 часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные 
ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань 
превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ п\п Название раздела 
2 класс 

(кол-во часов) 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертёжная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 10 

4 Рукодельная мастерская 7 

ИТОГО 34 



                                                         Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количест

во часов 

Дата 

по плану фактиче

ски 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ 10   

1 

 

Что ты уже знаешь? 1 07.09  

2 

 

Зачем художнику знать о цвете, форме и размере.  1 14.09  

3  Какова роль цвета в композиции? 1 21.09  

4  Какие бывают цветочные композиции?  1 28.09  

5  Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 05.10  

6  Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? Композиция-симметрия. 

1 12.10  

7  Можно ли сгибать картон? Как? Проект 

«Африканская саванна».  

1 19.10  

8  Как плоское превратить в объёмное? Изготовление 

игрушки «Говорящий попугай» 

1 02.11 09.11 

9 Как согнуть картон по кривой линии? 

Конструирование «Змей Горыныч»  

1 09.11  

10 Проверка знаний и умений по теме. 1 16.11  

 ЧЕРТЁЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ 7   

11 Что такое технологические операции и способы? 

Изготовление игрушки с пружинками. 

1 23.11  

12 Что такое линейка и что она умеет? 

  

1 30.11  

13 Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление 

открытки-сюрприза 

1 07.12  

14 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

1 14.12  

15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Изготовление блокнотика для записей 

1 21.12  

16 Можно ли без шаблона разметить круг? Узоры в 

круге 

1 28.12  

17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Изготовление игрушки из конусов. Проверим себя. 

1 28.12  

 КОНСТРУКТОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 10   

18  Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление 

игрушки-качалки 

1 2полугод

ие 

14.01 

 

19 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Изготовление подвижной игрушки «Мышка» 

1 21.01  

20 Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

Изготовление игрушки «Зайчик» 

1 28.01  

21 Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Изготовление пропеллера. 

1 04.02  



22 Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? Изготовление самолёта. 

1 11.02  

23 День Защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Изготовление 

поздравительной открытки. 

1 18.02  

24 Поздравляем женщин и девочек. Изготовление 

открытки к 8 Марта. 

1 25.02  

25 Поздравляем женщин и девочек. Изготовление 

открытки к 8 Марта. 

1 04.03  

26 Что интересного в работе архитектора? Наш проект. 

Макет города. 

1 11.03  

27 Как машины помогают человеку? Изготовление 

макета автомобиля. 

1 ??  

 РУКОДЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 7 18.03  

28 Какие бывают ткани? Изготовление изделий из 

нетканых материалов «Одуванчик». 

1 08.04  

29 Какие бывают нитки. Как они используются? 

Птичка из помпона. 

1 15.04  

30 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Подставка. 

1 22.04  

31 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

Мешочек с сюрпризом. 

1 29.04  

32 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

Мешочек с сюрпризом.  

1 06.05  

33 Как ткань превращается в изделие? Лекало. Футляр 

для мобильного телефона. 

1 13.05  

34 Как ткань превращается в изделие? Лекало. Футляр 

для мобильного телефона.                                     

Проверка знаний и умений, полученных во 2 классе. 

1 20.05  

 

 

 

 

 



 


