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                                                       Русский язык  
                                                              
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 
образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее — ФГОС НОО) и соответствует обязательному минимуму содержания образования, программы 1-
4 классов «Школа России», авторской программы Канакиной В.П, Горецкого В.Г. (русский язык), 
утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС, а также ориентирована на целевые приори-
теты, сформулированные в программе воспитания. 

 
Цели изучения учебного предмета 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 
русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 
жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных 
ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 
как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 
нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, 
лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 
особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 
миром и дальнейшему успешному образованию 

Место учебного предмета в структуре учебного плана. 
Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в каждом 
классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
2 класс 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 
познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 
звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] 
(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 
Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

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

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 
разделительный. Использование на письме разделительныхъ и ь. 



Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и 
после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
Использование знания алфавита при работе со словарями. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 
решения практических задач. 
Лексика 
 Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 
представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»), употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из,  

без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания  
в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); 
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 
ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника 
для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 
собственных и предложенных текстов. 



Правила правописания и их применение: 
 разделительный мягкий знак; 
 сочетания чт, щн, нч; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;       
 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 
 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 
собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 
норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 
Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 
проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 
личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений  
в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 
Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 
Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 
предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 
ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 
интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 
 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 
 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 

слова и слова с омонимичными корнями; 
— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку 

однокоренных (родственных) слов; 
— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 
— характеризовать звуки по заданным параметрам; 
— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 
— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 
— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 
— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 
— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными). 
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 



— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 
— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 
— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 
— строить устное диалогическое выказывание; 
— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 
— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность  
выбранных действий. 

Самоконтроль: 
— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по 

русскому языку; 
— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 
 
Совместная деятельность: 
— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных 

и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно 
делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 
принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой 
помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат. 
1) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ программы УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» на уровне начального общего образования 
      ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные новообразования  

гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 
числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 



— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 
художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 
и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных 
произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка); 

эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

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

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 
общения; 

трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 
произведений; 

экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 
единиц;  

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 



— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 
речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 
учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 
единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 
материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете  
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия. 

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

условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 
— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 



Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 
— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 
 
Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ       2 КЛАСС 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— осознавать язык как основное средство общения; 
— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 
— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово 

на слоги; 
— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 
— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
— находить однокоренные слова; 
— выделять в слове корень (простые случаи); 
— выделять в слове окончание; 
— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 
называния терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 
слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 
разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 50 слов; 



— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 
объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 
письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 
вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 
 
 

                      Литературное чтение  
                                                       

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО)1, соответствует обязательному 

минимуму содержания образования, программы 1-4 классов «Школа России», авторской 

программы Л. Ф. Климановой,  В. Г. Горецким,  М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4  

классы», утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания, сформулированные в 

программе воспитания. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 
решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 
творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
— осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 
— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 
— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

                                                           
 



использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 
загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 
рассказ; автор; литературный герой; образ; характер;тема; идея; заголовок и содержание; 
композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушател 

Содержание обучения   

2 КЛАСС 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх стихотворений 
И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, С.А. Есенина и др.). 
Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 
нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 
соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 
отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы Родины в 
изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и др.). 
Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 
считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 
произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 
словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные 
средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как 
жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, 
нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 
бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: 
герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной 
сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 
Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры.  
Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года 
(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 
Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства 
выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 
пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 
Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, 
В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, 
произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 
О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение 
круга чтения: не менее четырёх произведений С.А. Баруздина, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, А. 
Гайдара, В.П. Катаева, И.П. Токмаковой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в 
произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг 
другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), 
его характеристика (портрет), оценка поступков. 
Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 
(произведения по выбору, не менее четырёх).Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 
сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о 
рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В.Ф. 
Одоевского).Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана 
произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 
произведения.  
О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, 
сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). 



Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, Е.И. 
Чарушина, В.В. Бианки, Г.А. Скребицкого, В.В. Чаплиной, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, С.В. 
Образцова, М.М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские 
народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о 
животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы 
раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение 
человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, 
прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). 
Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, 
анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки.  
О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 
писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных 
ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 
поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: 
Международный женский день, День Победы.  
Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 
произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. 
Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. 
Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных 
авторов. Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. 
Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как 
источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 
иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 
библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 
Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе способствует 
освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о 
детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 
(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), 
рассказ, басня, стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 
творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);  

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 
произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 
его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 
последовательность событий (действий) в сказке и рассказе;  

— анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в 
тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого 
слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 
— соотносить иллюстрации с текстом произведения;  
— ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на 

основе рекомендованного списка; 
— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 
— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 



— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;   
— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы 

на основе прочитанного/прослушанного произведения; 
— описывать (устно) картины природы;  
— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 
— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 
— удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного текста; 
— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 
— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  
Совместная деятельность: 
— выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 
— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы. 
1) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ программы учебного ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 
процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 
динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 
самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 
предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 
значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 
традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 
применения сформированных представлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 
проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 
Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 
восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 
творчества народов России;  
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  
— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 
каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 
других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 
— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 
накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 
эмоциональной окраске; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 
— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 
различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 



творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 
художественной деятельности; 
— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 
оценки произведений фольклора и художественной литературы; 
— понимание образного языка художественных произведений, выразительных 
средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  
— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 
животных, отражённых в литературных произведениях; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 
мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 
способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 
— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 
жизненных задач; 
— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 
произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 
устанавливать аналогии; 
— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать 
произведения по темам, жанрам и видам; 
— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 
поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных учителем вопросов; 
— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев);  
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие); 



— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 
в соответствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 
— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность:  
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;  
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 
предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 
ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 
жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 



учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 
поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 
произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 
народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 
произведений; 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма); 
— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 
отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 
— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
басни); 
— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 
тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 
произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 
— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя 
и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 
взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 
произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 
его поступкам; 
— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 
— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 
герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 
— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 
жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 
— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 
героя, от третьего лица; 
— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 
— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 
менее 5 предложений); 
— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 
иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации 
в соответствии с учебной задачей. 

 
 
 
 
 
 
 

 



РОДНОЙ ЯЗЫК (МАРИЙСКИЙ) 

Пояснительная записка. 
Программа по родному (марийскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 
Программа по родному (марийскому) языку разработана 

для образовательных организаций Российской Федерации, в которых изучается родной 
(марийский) язык. Программа по родному (марийскому) языку может служить основой для 
разработки рабочих программ по двум существующим литературным нормам: луговомарийской 
и горномарийской, с учётом незначительных различий (к примеру, таких, как наличие 
специфичного звука [и] в луговомарийской литературной норме и звуков [а], [ы] - в 
горномарийской). 

Программа по родному (марийскому) языку обеспечивает 
межпредметные связи с учебными предметами «Литературное чтение на родном (марийском) 
языке», «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Изобразительное 
искусство», «История и культура народов Марий Эл», «Технология», «Физическая культура». 

Знакомясь с единицами марийского языка, обучающиеся осознают их роль, функции, а 
также связи и отношения, существующие в системе марийского языка и в речи. Усвоение 
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 
графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих 
учебных действий с языковыми единицами. 

Программа по родному (марийскому) языку предусматривает формирование у 
обучающихся представлений о лексике марийского языка, что способствует пониманию 
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения). 

Важная роль отводится формированию представлений 
о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 
синтаксических. Освоение грамматических понятий способствует процессу интеллектуального и 
речевого развития обучающихся. 

Программа по родному (марийскому) языку предусматривает изучение орфографии и 
пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий, формирование умений 
различать части речи и значимые части слова, находить орфограммы, различать их типы и 
соотносить их с определенными правилами, выполнять действие по правилу, осуществлять 
орфографический самоконтроль, что послужит основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы по родному (марийскому) языку является основой для овладения 
обучающихся приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам 
языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 
группировки, абстрагирования, систематизации. На этой основе развивается потребность в 
постижении языка и речи как предмета изучения, в выработке осмысленного отношения к 
употреблению в речи основных единиц языка. 

В содержании программы по родному (марийскому) языку выделяются следующие 
содержательные линии: 

«Общие сведения о языке» - формирование базовых знаний о многообразии языкового 
пространства народов Российской Федерации, овладение первоначальными сведениями о 
проблемах сохранения и развития родного языка в современных условиях, осознание роли 
родного языка в жизни человека; 

«Система языка» - освоение основ лингвистических знаний, формирование 
представлений о марийском языке как системе через изучение основных его разделов - 
фонетики, орфоэпии, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии и 
пунктуации; 

«Развитие речи» - изучение тем, направленных на развитие речи обучающихся, 
получение первоначальных представлений о слове, предложении, тексте, культуре речевого 
общения. 

Изучение родного (марийского) языка направлено на достижение следующих целей: 
овладение первоначальными научными представлениями о системе марийского языка, об 

основных языковых единицах, их признаках и особенностях употребления в речи; 
понимание значимости знания родного языка в деле освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа, осознание национального своеобразия марийского языка; 



совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, развитие потребности в 
речевом самосовершенствовании; 

вырабатывание коммуникативных навыков: развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи на марийском языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (марийского) языка, - 260 
часов: в 1 классе - 56 часов (1 час в неделю, 33 учебных недель), во 2 классе - 68 часов (2 часа в 
неделю, 34 учебные недели), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 4 
классе - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 
  
Содержание обучения во 2 классе. 
Общие сведения о языке. 

Марийский язык как явление национальной культуры, язык народа, имеющего 
многовековую историю и развивающегося вместе с другими народами Российской Федерации. 
Марийский язык как основа развития мышления, интеллектуальных и творческих способностей, 
основной путь самореализации личности, средство приобщения к духовному богатству народа. 
Родной язык как основа формирования этических норм поведения обучающегося в разных 
жизненных ситуациях и развития его способности давать аргументированную оценку своим 
поступкам с позиции моральных норм. 
Система языка. 
Фонетика. 

Звук и буква, их различение. Смыслоразличительная функция звуков. Различение 
гласных и согласных звуков (гласные - ударные и безударные, согласные - мягкие и твёрдые, 
звонкие и глухие, парные и непарные). Шипящие согласные звуки. Специфичные звуки 
марийского языка. Обозначение твёрдости и мягкости согласных звуков. Слогообразующая роль 
гласных звуков. Звукобуквенный анализ слов. 

Функции букв е, ё, ю, я. Функции твёрдого знака и мягкого знака. Соотношение 
звукового и буквенного состава слов типа урем (улица), кольмо (лопата), в словах с е, ё, ю, я; в 
словах с непроизносимыми согласными. Мягкий знак в середине и конце слова. 
Графика. 

Использование знания алфавита для упорядочения списка слов. Использование знания 
алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, 
знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 
Орфоэпия. 

Правильное произношение звуков и сочетаний звуков, соблюдение ударения в словах в 
соответствии с нормами марийского литературного языка. Орфоэпический словарь, нахождение 
информации по произношению слова. 
Лексика. 

Слово. Лексическое значение слова. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова с помощью толкового словаря или по контексту. 
Синонимы и антонимы (простые случаи, без употребления термина). Наблюдение за их 
использованием в тексте. 
Морфология. 

Слово, обозначающее предмет (имя существительное, ознакомление): общее значение, 
вопросы «ко?» («кто?»), «мо?» («что?»). Нахождение и употребление в речи. Число имени 
существительного. Изменение существительных по числам. Имена существительные 
одушевлённые и неодушевлённые. Отсутствие категории рода в марийском языке. 

Слово, обозначающее действие (глагол, ознакомление): общее значение, вопросы «мом 
ышташ?» («что делать?»), «мом ышта?» («что делает?», «что сделает?»). Нахождение и 
употребление в речи. Число глагола. Связь имени существительного с глаголом. 

Слово, обозначающее признак предмета (имя прилагательное, ознакомление): общее 
значение, вопросы «могай?» («какой?»). Нахождение и употребление в речи. Связь 



прилагательного с существительным. Составление словосочетаний типа существительное + 
прилагательное. 

Послелог (ознакомление). Отличие послелога от предлогов в русском языке. 
Использование послелогов в речи. Роль послелогов в речи. Правописание послелогов. Послелог 
кора (из-за), управляющий существительным в дательном падеже. 

Письмо под диктовку. Правописание послелогов. Послелоги как часть речи. 
Синтаксис. 

Предложение как единица языка. Порядок слов в предложении. Связь слов в 
предложении. Логическое ударение. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, побудительные, 
вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 
невосклицательные. Схема предложений. 
Орфография и пунктуация. 

Использование при письме разделительных ъ и ь. Твёрдый знак (ъ) после буквы, 
обозначающей согласный звук, и перед буквами е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) в середине и в конце 
слова для обозначения мягкости; ь знак после звонких согласных л, н для обозначения мягкости. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, восклицательный 
знак. 
Развитие речи. 

Практическое овладение диалогической и монологической формами речи. Выражение 
собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 
Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание). 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических правил в ситуациях общения. 
Текст. Признаки текста. Части текста. Тема текста. Заголовок текста. Опорные слова. 

Составление текста по заданному заглавию. Подбор заглавия к тексту. Корректирование текстов 
с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Составление устного рассказа по заданной теме и сюжетным картинкам. Составление 
плана текста. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Изложение повествовательного текста по плану. 
Планируемые результаты освоения программы по родному (марийскому) языку на уровне 
начального общего образования. 
В результате изучения родного (марийского) языка на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного 

(марийского) языка, являющегося частью истории и культуры страны; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

статуса родного (марийского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при 

работе с учебными текстами; 
уважение к своему и другим народам России; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 
и правилах межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка); 

3) эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 



стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности родного языка как 
средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых 
способов речевого самовыражения; соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из учебных 
текстов); 

6) экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над текстами; 
неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представление о системе родного (марийского) языка); 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании (в том числе познавательный интерес к изучению родного 
(марийского) языка). 
В результате изучения родного (марийского) языка на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, умения совместной деятельности. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 
языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и 
явления родного (марийского) языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы; 
находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта 
(речевой ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 
речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: выбирать источник получения информации: 



словарь, справочник; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и 
произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации, понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 
схем. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
подготавливать небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её 
достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 
результат; 
выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Предметные результаты изучения родного (марийского) языка.  
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся; 
участвовать в диалогах-расспросах; производить звуко-
буквенный анализ слов; 
составлять небольшой текст повествовательного характера по серии сюжетных картинок; 
участвовать в беседе по содержанию прочитанного и прослушанного текста; 
пересказывать прочитанный и прослушанный текст; выразительно читать текст вслух, 
соблюдая интонацию; 
списывать правильно (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 15 слов; 



писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 
объёмом не более 15 слов с учётом изученных правил правописания; находить в тексте слова с 
заданным звуком; группировать звуки по заданным критериям; применять изученные правила 
правописания; 

выявлять в тексте случаи употребления синонимов и антонимов (без употребления 
терминов); 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 
распознавать самостоятельные части речи; 
распознавать имена существительные, определять их роль в речи; определять число 

имени существительного; образовывать множественное число имён существительных; иметь 
представление об употреблении некоторых имён существительных, имеющих только форму 
единственного числа; 

рассказывать об отсутствии категории рода в марийском языке; 
распознавать имена прилагательные, определять их роль в речи; 
подбирать к существительным прилагательные, близкие и противоположные по смыслу; 
распознавать глаголы, определять их роль в речи; 
составлять словосочетания с глаголами, анализировать, сравнивать; 
определять число глаголов; 
определять роль послелогов в речи, упражняться в написании послелогов, применять 

правила правописания послелогов; 
анализировать схемы предложений, составлять по ним предложения; списывать или 

писать под диктовку текст объёмом не более 15 слов (без пропусков и искажений букв), слова и 
предложения; 

строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 
вопрос, для выражения собственного мнения); различать диалогическую и монологическую речь; 

распознавать предложения по цели высказывания: повествовательные, побудительные и 
вопросительные (повествовательные восклицательные, побудительные восклицательные, 
вопросительные восклицательные) и правильно употреблять их в речи; 

определять тему и главную мысль в тексте; 
подбирать заголовок к заданному тексту; 
корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; употреблять в 

речи марийские слова, характеризующие сферу человеческих общественных и родственных 
отношений. 

 

Марий йылме  дене  программе 

2  класслан 
 

Умылтарен возымаш 
Марий йылме дене 2 класслан  чумырымо  паша программе йылме дене пуышаш 

образований стандарт негызеш ышталтын. Тудо 2 классыште тунемше йочалан шинчымаш 
кукшытым палемда тун программын  ужашыже – влакым урок шот дене шеледа, туныктышылан 
уроклан ямдылалташыже полышым ышта. 
  Марий йылме программе ден туныктымо годым энертышаш тун книга  тиде -  
Е.В. Васильева, Э.В.васильева. Марий  йылме. 2 класслан учебник.- Йошкар – Ола: Марий 
туныктыш институт, 2019 ий 
 

     Марий йылме да литератур лудмаш дене программе шочмо йылме дене туныктымаште 
тыгай цель – влакым  шында: 
- йылме науко нерген тун умылымашым пуаш; 
- йочан кутырымо да возымо йылмыжым лывырташ 
 Тыгай лектышыш шуаш посна задаче–влакым темла: 
 - шочмо йылмын поянлыкше нерген  шинчымашым  пуаш; 
 -  шке гыч текстым чонаш туныкташ; 
 - шке йылмым тузаташ ужаш. 
Тунемме предметын школ планыште верже 



2  классыште – 102 шагат пуалтеш. 
Арняште  3 шагат  1 шагат - литератур лудмашлан, 2 шагат - марий йылме уроклан. 
 
Тÿналтыш школышто шочмо йылмым тунемме годым кум кугу йыжын палдырна: 

 лудаш-возаш (грамотлан) туныктымаш ден йылмым лывыртымаш, класс деч öрдыжсö 
лудмаш; 

 классыште да класс деч öрдыжтö лудмаш ден йылмым вияндымаш; 
 урокышто йылме вияндыме паша кугу верым налшаш, чыла лудыктымына, чыла 

возыктымына илыш дене пенгыдын кылдалтшаш, ончыкылан чын да пайдале корным 
йоча-влаклан волгалтарышаш. 

Шочмо йылме урокын тÿн сомылжо тыгай лийшаш: 
 чын, икшырымын писын, умылен да сылнын лудаш туныкташ; 
 марий йылме ден калык ойпого да сылнымут нерген туналтыш шинчымашым пуаш; 
 шке кутырымым да ен ойлымым, тыгак книга йылмым кумылын эскераш тунемше-влаклан 
полшаш; 
 шочмо йылмын мут поянлыкшым, куатше ден ямжым умылаш да тудын дене моштен 
пайдаланаш туныкташ; 
 туныктышо дене пырля шочмо йылмын йыжынлажым лончылаш да тудын законлажым 
иктешлен кодаш; 
 ум да шукым пален налаш йоча-влакым кумыландаш; 
 пÿсö уш-акылым вияндаш; 
 литературно чаткан ойлымо да возымо йылмым пойдарен да лывыртен шогаш; 
 сай, ушан книгам умыр йолташыш савыраш полшаш; 
 эреак тыршен тунемаш кумыландаш; 
 пÿртÿс, айдеме да обществе нерген икшыве-влакын шинчымашыштым пойдараш; 
 каллиграфический да офографический йонылыш деч посна серымашке шуаш полшаш; 
 урокысо жапым моштен, шот дене кучылташ туныкташ, пашам шкевуя ыштыме тÿрлö йон 

дене палдараш; 
 йоча-влаклан творчески кушкашышт йöным ышташ; 
 икте-весым пагален, шыман мутланен мошташ кумыландаш; 
 сылнылыкым, моторлыкым умылен, шум-чон поянлыкым шукемден шогаш 
 шочмо йылме ден сылнымут гоч нöргö ен ушышыкыжо эн ушан да волгыдо шонымаш-
влакым шындараш; 
 пайдале паша деч посна илен кертдыме, шочмо эл ден калыклан суапым конден кертше, 
ару шÿм-чонан айдемым кушташ. 
 
Личностный    
- кутырымаште йылмын кулешлыкшым умылымаш; 
- чын да моторын ойлымо дене шкем калык коклаште кучен моштымаш; 
- кутырымо годым шке ойлымым эскерен да аклен моштымаш; 
- шочмо йылмын мут поянлыкше дене моштен пайдаланымаш. 
Метапредметный   
- урокын темыж ден цельжым чын шынден, проблемный йодышым ямдылен мошташ; 
- планым ышташ тунемаш, план почеш каласкален мошташ, 
- шке кутырымо ойым цель дене кылден мошташ, 
- ойлымаш-влакым танастараш, посна ужаш-влакын кылыштым муын мошташ, 
- таблице да схеме-влак дене пашам ыштен мошташ; 
- тунемме материалым схеме дене ончыктен мошташ; 
- турло предмет-влак дене кылдалтше текст-влакым ( матеметика, окружающий мир, …) 
лончылен, танастарен мошташ; 
- йылме шотышто ойыртемыштым муын мошташ; 
- ойлымашыште фактым, жапым ойырен мошташ. 
Предметный   
- марий литератур йылмын нормыжым палаш, литературный йылмым кучылт мошташ; 
- орфографий да пунктуаций правил-влакым кучылт мошташ; 



- шке возымым тергаш да танастараш, шымлаш тунемаш; 
- йылмын кучылтмо йонжо-влак дене палыме лияш (йук, буква, мут ужаш, ойлымаш ужаш, 
предложений да тудын членже-влак, сложный предложений-влак). 
 
                  
   Марий йылме, чын возен моштымаш да йылмым лывыртымаш 

Марий йылме урокышто ыштышаш тÿн сомыл – уш-акыл вияндымаш ден йылмым 
лывыртымаш, воспитательный паша. Нине кум йогын урокышто ик энерыш ушна.  

Йылмым лывыртыме нерген ойлымо годым эн ончычак предлженийым шарналтыман. Ты 
шот дене «Предложений» тема чыла классыштат рÿдö верым налшаш. 
Предложений. Мут-влакым палыме, почела каласен кайыме, нунын ойыртемыштым лончылымо 
дене гына шке шонымым вес енлан писын да раш почын пуаш огеш лий. Тыйым умылышт 
манын, мут-влакым икте-весе дене кылден, келыштарен радамлен, чапле предложенийым чонен 
кутырыман.  
II классыште икшыве-влак предложений мучашыште точкым, вопросительный да 
восклицательный знакым кучылташ тÿналыт. Предложенийын главный членже-влак дене 
палыме лийыт, йодыш почеш мут-влак кокласе кылым рашемдат. 
Мут. Предложений дене палыме лийме годым мут нерген ойлыде нигузе от керт. Шомак деч 
посна предложенийым от чоно. Мутым тÿрлö могырым лончылен, ныл ий коклаште йоча теве 
ммом пален налеш: 

 кажне шомак шкенан йырысе илышын могай- гынат ик йыжынжым пуа, мом-гынат 
ончыкташ кучылталтеш; 

 Чыла мутынат шке грамматический ойыртемже уло: кажне шомак могай-гынат ойлымаш 
ужаш лиеш, тÿрлö формым налеш, предложений чонымаштат тÿрлын кучылталтеш, 
могай-гынат вес шомак дене кылдалтеш; 

 Кажне мут ик алешуко значенийже дене ойыртемалтеш, лишыл да ваштарешла, тÿн да 
вончештарыме значениян лийын кертеш. 

II классыште кö? мо? могай? мом ышта? Йодышлан вашештыше шомак-влак дене палыме 
лийыт. 

Мутвож нерген тÿналтыш умылымаш пуалтеш. 

Пич мужыран йонгыдо согласный йÿк-влак эскералтыт, тыгай йÿкан шомак-влакым чын возаш 
туныктат. 

Йÿк ден буква. Йÿк ден буква-влак дене тунемше-влак I классыштак палыме лийыт. II 
классыште фонетика дене паша умбакыже шуйна. Марий йылмысе ы йÿкын ойыртемалтше 
(редуцированный) тÿсшым лончылаш да возымаште лийын кертше орфографический 
йонылышым шижтараш посна жап пуалтеш. Руш йылме гыч пурышо ф, х, ц, щ, б йÿкан мут-
влакым чын ойлаш да экшык деч посна сераш полшаш кÿлеш. 
II классын кугурак фонетический темыже – «Ударений». Ударениян да ударенийдыме слог-
влакым шомакыште ойыркалыктыман. 
Кÿрылтде кутырымаш. Чумыр марий йылмым тунеммашын саскаже уш-акылым вияндымаште 
да йылмым лывыртымаште палдырнышаш. Йылме лывыртыме паша шуко шöрынан: 
1.шочмо йылмысе кажне йÿкым чын да раш ойлаш туныктыман,предложенийын интонацийжым 
эскерыман, паузым моштен ыштыман; 

2.йочан мут чондайжым эреак пойдарен шогыман, южо шомакшын мом ончыктымыжым 
рашемдыман; 

3. предложений-влак пеш шуко тÿрлö кышкаран лийыт, нуно урокышто лончылалтшаш да 
тунемше-влакын предложений чонымо конструкцийыштым пойдарышаш улыт; 

4.предложений-влак икте-весышт дене ушнен кылдалт шогышо ойлымашым ыштат. 

Йылме лывртыме паша кажне классыште эртаралтеш. Тудо лудмаш, возымаш да йылме  



уроклаште шукталтеш. 
Кажне классыште творческий пашалан кугу вер ойыралтеш. Тудлан кок арняште ик шагат 
пуалтшаш. 
Тунемме ий мучко тынар письменный паша серыкталтшаш: 
Паша                        Тунемме чырык   Шагат 
     I                  II                III                 IV  
Диктант 
Изложений 
Сочинений 

    2                 2                 2                  2 
    2                 2                 2                  2 
    2                 2                 2                  2 

       8 
       8 
       8 

 
Марий йылме дене йоча-влакын налме шинчымашышт сай да пенгыде лийже манын, 
ушештарыме, иктешлыме да тергыме пашам луштарыман огыл. 
 
Личностный УУД (чылалан келыштарыме туныктымо паша) 
Шке рашемдымаш: туналтыш класслыаште тунемше-влаклан виктаралтше (келыштаралтше) 
шинчымаш радамлык; 
Смыслообразований да нравственно-этический виктарымаш: ен-влакын уда да сай 
койышыштым, янлык-влак деке чаманымаш кумылым аклен моштымаш, 
Регулятивный УУД  
Марий йылме да лудмаш уроклаште тунемше –влакын шинчымашышт ден моштымыштым 
тергымаш да аклымаш, 
Тунеме пашам шкевуя аклышаш; 
Познавательный УУД (общеучебный) 
Тунемше правилым палшаш да чын кучылт моштышаш, 
Шке ончылан йодышым нолталын, вашмутым пуэн моштымаш. 
Познавательный УУД (информационный) 
Турло информацийым кучылтын мошташ туныкташ. 
Тунемше-влакым правиллан виктарымаш 
Амал да кылым пенгыдемдымаш 
Тушка да поснам ойырен танастарен моштымаш. 
 
II класс 
   Марий йылме да йылмым лывыртымаш (68 шагат) 
Предложений. Кок-кум шомакан предложений-влак. Кок-кум предложениян изи ойлымаш. 
 Предложенийыште рудо шомак-влак: подлежащий ден сказуемый. Мут-влак кокласе кыл 
(йодышым шынден палымаш). 
Повествовательный предложенийым эскерымаш, предложений мучашеш точкым шындымаш. 
Йодышан предложенийым эскерымаш, предложений мучашеш йодыш палым шындымаш. 
Побудительный предложенийым эскерымаш. 
 Восклицательный да восклицательный огыл предложенийым эскерымаш, восклицательный 
предложений мучашеш кычкыралтыш палым шындымаш. 
 Мут ден предложений . Мут ден предложений. Предложений ден мут. Лум мут. Ко? 
Мо?йодышлан вышештыше шомак-влакын предложенийыште подлежащий лиймышт 
(палдарымаш). 
Глагол, предметын мом ыштымыжым ончыктышо да мом ышта? мом ыштат? йодышлан 
вашештыше мутан предложений – влак. 
Пале мут, предметын палыжым ончыктышо да могай? йодышлан вашештыше шомакан 
предложений-влак. 
Кумдан кучылталтше почеш мут-влак: дене, дек, гыч, гоч, нерген, гай. Нуным посна возымаш. 
Ен, ачалум да фамилийым кугу буква дене возымаш. 
Вольыклан да моло чонанлан пуымо лумым кугу буква дене серымаш. 
Ола, ял да энер лум-влакым кугу буква дене возымаш. 
 Икгай вожан мут-влак. Мутвожын эре ик семын сералтмыжым эскерымаш: вудым-вуд, флагым-
флаг. 
 «Марий йылме» учебникысе да С. Дмитриевын «Чын возо» мутерже дене пайдаланаш 
туналмаш. 



Йук, буква, мут ден предложений. Йук, буква, мут ден предложений нерген ушештарымаш. 
Предложенийысе главный член-влак нерген ушештарымаш. Подлежащий ден сказуемый лийше 
шомаклаште гласный да согласный йук-влакым ойыркалымаш. 
Мут туналтыште да гласный почеш слог туналтышыште шогышо е,я,ю буква-влак. Тыгай букван 
мутым, тыгай шомакан предложенийым лончылымаш, предлженийысе главный член-влакым 
ончыктымаш. 
Марий йылмысе ы йукан мут-влакым эскерымаш. Мутвожышто ы буквам возымаш, мутлан: 
пыл мутвожышто ик ы буква сералтеш, пырдыж мутвожышто – кок ы буква. 
Пич да йонгыдо мужыран согласный йук-влак: б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с. Мут мучашыште 
нунын возалтмыштым тергымаш: клубышто – клуб, купышто – куп, левым – лев, шарфым – 
шарф… 
 Руш йылме гыч пурышо  ф, х, ц, щ,б йук-влакым чын ойлымаш да йонылыш деч посна 
серымаш, мутлан: флаг, кофто, шкаф, художник, колхоз, цех да молат. 
 Ударений. Кок-кум гласныян мутлаште ударениян слогым ончыктымаш. Почеламутышто 
ударениян да ударенийдыме слог – влакын келыштаралтмыштым эскерымаш, мутлан: кок слоган 
шомакыште ударений икымше але кокымшо слогеш логалеш. 
 Алфавит, тудын кулешлыкше. «Марий йылме» учебникыште да «Чын возо» мутерыште кулеш 
букван шомакым кычал мумаш. Икымше буквам шотыш налын, мут-влакым алфавит почеш 
радамлымаш. 
 Ушештарымаш. Предложений. Мут ден предложений. Йук, буква, мут да предложений. 
 
Тунемше-влакын шинчымашыштым аклыме нормо-влак 

Тўналтыш класслаште тунемше-влакын шинчымашышт ден моштымашыштым аклыме 
нормо-влак тунемме материалым пенгыдын да келгын умылен налаш йоча-влаклан полшышаш 
улыт. Нине нормо-влак йоча-шамычын кузе тунеммыштым эреак терген шогаш, почеш 
кодмыштым да умылен шуктыдымыштым пытараш, начар отметкым налмыштлан корным 
петыраш йӧным пуат. 

Тунемше-влакын шинчымашышт ден моштымыштым чын аклымаш - туныктышын 
пашаштыже процент верч тыршымым корангдаш, туныктышо ден тунемше-влакын пашаштышт 
формализм деч утлаш полшышо пеш кўлешан йӧн. Чын шындыме отметке йоча-влакым 
кумылын тунемаш тарата, лудын-возен моштымо усталыкым чарныде виянден толаш 
полша.Тунемше-влакын шинчымашышт йодыштмо йӧн дене да возыктымо контрольный паша 
дене тергалтеш. Возыктымо контрольный паша тергышаш тема дене йоча-влакын теоретический 
материалым сайын тунем налмышт да тудым кучылт мошташ ямдылалт шумышт почеш веле 
эртаралтеш. 

Грамматика, чын да арун возымо, йылмым лывыртыме дене шинчымаш ден моштымым 
тергымаш да аклымаш  
 
1. Ойлымо вашмутым аклымаш 

Йодыштмаш – тўналтыш класслаште тунемше-влакын нине ужаш дене шинчымашышт 
ден моштымыштым аклыме пеш кўлешан йӧн. Ойлымо вашмутлан отметкым шындыме годым 
теве мо шотыш налалтеш: 1)вашмут тўрыс да чын мо; 2) каласкалымыжым тунемше кузе 
умылен; 3) радам дене каласкала мо да ойлымо йылмыже могай. 

 «5» отметке шындалтеш: тунемше тичмаш да чын вашмутым пуа; программыште палемдыме 
материалым сайын умылен налын; вашмутшым шке примерже дене пенгыдемда; мут ден 
предложенийым лончылымо, тунемме грамматический категорийым текстыште палыме годым 
шинчымашыжым шкевуя да чын кучылтеш, мутын кузе возалтмыжым да препинаний знак 
шындымым умылтарен мошта; вашмутым радам дене, кўрылтде каласкален пуа, ойлымыж 
годым йылме шотышто йонылышым ок ыште, но ик изи экшык лийын кертеш. 
«4» отметке шындалтеш: тунемше «5» отметкылан палемдыме требований дек лишемше 
вашмутым пуа, но ойлымыж годым йылме шотышто, тыгак чын каласыме правиллан примерым 
ешарыме, текст дене пашам ыштыме, мут ден предложенийым лончылымо годым ик-кок 
йонылышым ышта да шкевуя але туныктышын изиш полшымыж дене тӧрлата. 
«3» отметке шындалтеш: тунемше каласкалыме материалым пўтынь налмаште умыла, но 
вашмутшо тўрыс огыл, туныктышо шке йодышыж дене полша; йоча правилым шке примерже 
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дене пыкше пенгыдемда; текст дене пашам ыштыме, мут ден предложенийым лончылымо годым 
йонылышым ыштылеш да туныктышын полшымыж дене веле тӧрлата; материалым 
каласкалымыж годым радамым луга, кўрылтде ойлен ок керт, мутым кучылтмо, мут сочетаний 
ден предложенийым чонымо годым йонылышым ыштылеш. 
«2» отметке шындалтеш: тунемше кўлешан правилым але тунемме материал гыч шукыжым ок 
пале, правилым, определенийым каласымаште йонылышым ышта, нуным вес семын умылтара, 
мут ден предложенийым сайын лончылен ок мошто, туныктышын полшымыж денат шке 
йонылышыжым тӧрлатен ок керт; чарнен-чарнен ойла, каласкалыме радамым луга, йылме 
шотышто шуко экшык уло. 

Тергыме жаплан программе почеш сайын тунем налаш да пенгыдемдаш кўлшӧ тўн правил 
ден теоретический шинчымашым ойлымо годым вашлиялтше ситыдымаш кугу йонылышлан 
шотлалтеш. Нунын кокла гыч поснак кумдан шарлышыже тыгай: правилым, определенийым 
умылыде тунем налмаш, шке примерым каласен да кучылт моштыдымаш. 

Программысе южо йодыш йоча-влакым тыглай гына палдараш темлалтеш. Садлан нунын 
дене йоча-влакын шинчымашыштлан отметке ок шындалт.                                                                

Йоча-влакын шинчымашышт ден моштымыштым возымо пашашт  
почеш тергымаш да аклымаш 

Икымше классыште йоча-влакын шинчымашышт ден моштымышт идалык мучко 
тергалтеш. Возаш туныктымо жапыште тўрлӧ изи паша ышталтеш: йоча-влак тунемме кугу да 
изи буквам, посна слогым, куштылго мут-влакым диктоватлыме почеш возат, кид дене возымо да 
печатлыме шрифтан мут ден кўчык предложений-влакым серен налыт. 

Тунемме ий мучаште тыгай контрольный паша эртаралтеш: йоча-влак печатлыме 
шрифтан предложений-влакым возен налыт да диктоватлыме почеш изи текстым возат. 

Тергыме да возаш туныктымо паша II классыште тыгай: диктант, мутер диктант, текстым 
возен налмаш, изложений, сочинений, грамматический лончылымаш. 

Контрольный паша тыглай (текущий) да иктешлыше лиеш. II классыште утларакше 
грамматический заданиян диктант (текстым возен налмаш) эртаралтеш. Грамматический 
заданийже – мут ден предложенийым тичмашын але южо йодыш почеш лончылымаш. Тыгодым 
кок отметке шындалтеш: иктыже – диктантлан, весыже – грамматический заданийым 
шуктымылан. 

Возымо контрольный, паша мыняр гана эртаралтеш? Программысе поснак кўлешан южо 
йодыш але пўтынь изи тема шотышто тунемше-влакын шинчымашышт ден моштымыштым 
тергаш кўлеш гын, контрольный пашам возыктыман. Текстыште тиде тема дене тўн орфограмм, 
препинаний знак-влак лийман. Нуно ончыч налме шинчымаш ден моштымашын мочол пенгыде 
улмыштым палаш полшышаш улыт. 

 
Диктантым тичмаш текст почеш эртараш йӧнан да пайдале. Тудо литературный йылмын 

нормыж дене келшен толшаш, воспитательный, познавательный срдержаниян лийшаш, тиде 
классыште тунемше-влак текстым куштылгын умылен кертышт. 

Диктант текст шке нелылыкше дене кокла шотан лийшаш, тушко ончыч да кызыт 
тунемме правиллан орфограмм-влакым пуртыман. Текстыште мут-влак тиде классыште 
тунемдыме правилланат улыт гын, нуным доскаш возаш кўлеш; препинаний знакым туныктышо 
ойла. 
 

 Чырык  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
  

 
15 - 20 
 

 
20 - 25 
 

 
23 - 30 
  

 
30 - 35 
 

Грамматический заданиян контрольный пашалан II классыште 35 - 40 минут. 

II классыште диктант тыге аклалтеш: 
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«5» отметке шындалтеш:  диктантыште йонылыш ден тӧрлатымаш уке, пашам чаткан, 
каллиграфийын йодмыжым эскерен возымо (буква-влакым икте-весышт дене – чын ушымо, 
кўлеш наре шӧрын возымо, икгай кугытан, лопкытан улыт да молат).  
Ик графический йонылышым тӧрлатымылан «5» отметкым шындаш лиеш. 
Южгунам каллиграфий нормо деч коранме, тыгак ик тӧрлатымаш уло (киен кодшо буквам 
шындыме, йонылыш возымо буквам тӧрлыме да т.м.). Туге гынат «5» отметкым шындаш лиеш. 

«4» отметке шындалтеш: диктантыште 1-2 орфографический (фонетико-графический) да 1 
пунктуационный але 1 орфографический да 2 пунктуационный йонылыш уло. Пашам чаткан 
возымо, но каллиграфий нормо деч изиш коранме. Могай-гынат ешартыш ик тӧрлатымаш лийын 
кертеш. 

«3» отметке шындалтеш: диктантыште 3-5 орфографический (фонетико-графический) 
йонылыш уло, вариант тўрлӧ лиеда: а) 3 орфографический да 2-3 пунктуационный, б) 4 
орфографический да 2 пунктуационный, в) 5 орфографический да 1 пунктуационный йонылыш. 
Пашам амыртыл возымо, каллиграфий нормо деч кугун торлымо. Могай-гынат ешартыш ик 
тӧрлатымаш лийын кертеш. 

«2» отметке шындалтеш: диктантыште 5-7 орфографический (фонетико-графический) 
йонылыш уло. Пашам амыртыл возымо, каллиграфий нормым чот пудыртымо. 

Диктантыште йонылыш тыгай лиеда: мутым возымо годым орфографий правилым шотыш налме 
огыл, мутышто буквам кодымо але йонылыш возымо, мутым весе дене алмаштыме, тиде классын 
программыжлан келшыше препинаниий знак уке, шарнен шогаш учебникыште лўын ойырен 
палемдыме мут-влакым йонылыш возымо. 

Диктантыште йонылышлан ок шотлалт: 
1) орфографий ден пунктуацийын тиде классыштат, ончычат тунемдыме правилышт дене 
кылдалтше йонылыш; 
2) предложений мучаште ик тана точкым шындыме огыл, но вес предложенийысе икымше 
мутшым кугу буква дене тўналме; 
3) ик мут олмеш весым возымо, но шонымаш ок вашталт (синоним кучылтмо годым монь тыге 
лийын кертеш); 
4) мутвожысо пытартыш согласныйым вес корныш вончыктарыме, но мутым слоглан чын 
шелме. 
Диктантыште ик йонгылышлан шотлалтеш: 
а) кок икгай орфографический але фонетико-графический тӧрлатымаш; 
б) кок икгай пунктуационный йонылыш; 
в) ик мутышто пачаш-пачаш ыштыме йонылыш; мутлан, кормыжташ мутым кок гана кучылтмо, 
кок ганажат ж олмеш ш буквам возымо; 
г) кок изи йонылыш. Изи йонгылышыжо тыгай:  
а) мутышто ик буквам почела возымо (мутлан, тааче);  
б) мутым ик корно гыч есыш вончыктарымгодымкокымужашыжымвозыде кодымо;  
в) предложенийыште ик мутымак кок гана (почела) возымо;  
г) мутым возен пытарыме огыл. 
Йоча-влакын шинчымашышт ден моштымыштым тергаш эртарыме тыглай (текущий) да 
иктешлыше письменный пашалан текстым учебник але доска гыч монь возен налмым аклыме 
годым отметкылык тыгай нормо кучылталтеш. 
возен налшаш текст дене, грамматика да арун возымаш шотышто тунемме материал дене 
кылдалтшаш. Моланже раш: нуно тунемме грамматический материалым йоча-влакын кузе 
умылымыштым пален налаш, ойлымо да возымо годым шке шинчымашыштым кузе кучылт 
моштымыштым тергаш полшат. 

Грамматический заданийым шуктымым аклыме годым теве мом шотыш налаш кўлеш: 

«5» отметке чыла заданийым йонылыш деч посна шуктышо, определений ден правилым сайын 
умылен налмым ончыктышо, пашам ыштыме годым шинчымашым шкевуя кучылт моштышо 
тунемшылан шындалтеш.  
«4» отметке правил ден определенийым сайын умылымым ончыктышо, мут ден предложенийым 
лончылымо годым шке шинчымашыжым кучылт моштышо да заданийын 3-4 деч шагал огыл 
ужашыжым чын шуктышо тунемшылан шындалтеш.  
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«3» отметке тунемме материалын икмыняр ужашыжым палымым ончыктышо, заданийым 
пелыж деч шагал огыл чын шуктышо тунемшылан шындалтеш.  
«2» отметке тунемме материалым начарын палыше, грамматический заданийын шукырак 
ужашыжым шуктен кертдыме тунемшылан шындалтеш. 

Мутер диктант тергыме тыглай (текущий) паша семын эртаралтеш. Текстыш утларак неле 
шомак-влак пурталтыт (нуным кажне классын программыштыже пуымо). 

Мутер диктантын кугытшо II класслан – 4-6 мут. 
Мутер диктантлан отметке II классыште тыге шындалтеш: 
«5» отметке - йонылышдымо пашалан. 
«4» отметке – 1 йонылышлан да 1 тӧрлатымашлан. 
«3» отметке – 2 йонылышлан да 1 тӧрлатымашлан. 
«2» отметке – 3-5 йонылышлан. 
«1» отметке – 6 деч шуко йонылышлан. 

II классыште тыгак тунемше-влакын шонымым кўрылтде возен моштымыштым тергаш лўмын 
паша ышталтеш. Тиде возаш туныктышо изложений да сочинений. Нунылан ик шагат деч шагал 
огыл ойыралтшаш. Чырыкыште возаш туныктышо 3 - 4 творческий пашам ыштыкташ кулеш. 

Изложенийлык текстын кугытшо нылымше чырыклан тыгай: 

II классыште – 30-40 мут. 

Изложенийлан текстым тўн шотышто каласкалыше (повествовательный) содержанияным налыт.  

Сочиненийлан ойырен налме тема илыш дене кылдалтташ. Йоча-влакын илышыштлан, 
пашаштлан да кумылыштлан лишыл лийшаш. Содержанийжым нуно куштылгын умылен 
кертышт, текстын чоналтме радамже раш лийже, йылмыжат йочан ийготшылан келшыже. 

Изложенийым (сочиненийым) аклыме годым тўн шотышто теве мо шотыш налалтеш: 
изложенийыште текстым кўлеш наре тичмашын, радам дене почын пуымо мо, сочинений ыште 
могай текст шочын; йылме ойыртемже могай: мутым чын кучылтмо мо, мут соче танийым, 
предложенийым кузе чонымо, орфографический грамотностьшо могай. Изложений ден 
сочиненийым тергыме годым II классыште ик отметке шындалтеш, тудо пашан чыла могыржым 
авалтен иктешла.  

Грамотностьлан отметке диктантым аклыме годсо гаяк. Изложений ден сочиненийын 
содержанийышт ден йылмыштым аклыме годым чўчкыдын вашлиялтше тыгай экшык шотыш 
налалтеш: темылан келшен толдымын возымо, изложений текстын содержа нийжым 
йонылыш каласкалыме, уто фактым, ужашлам пуртымо, текстысе ужашла коклаште кыл уке, 
предложений-влакым радам дене шындыл моштымо огыл, мут радамымат лугымо, ик 
шомакымак кўлеш деч посна: пачаш-пачаш кучылтмо, южо шомакым йонылыш значений дене 
пуртымо. 
«5» отметке шындалтеш: авторын текстшым изложенийыште чын да радам дене каласкален 
лекме, сочинений темым сайын почын пуымо, мутым кучылтмаште, мут сочетаний ден 
предложенийым чонымаште йонылыш уке, тыгак орфографический йонылыш деч посна возымо 
(1-2:тӧрлатымаш лийын кертеш).  
«4» отметке шындалтеш: авторын текстшым изложенийыште чын, кўлеш наре тичмшын 
каласкален лекмылан, сочинений темым почын пуымылан шындалтеш, но шонымым 
каласкалыме радам изиш лугалтеш, фактым кучылтмаште да йылме шотышто 2-3 йонылыш, 
тыгак 1-2 орфографический да 1 пунктуационный йонылыш, 1-2 тӧрлатымаш уло.  
«3» отметке шындалтеш: изложений годым авторын текстше деч, сочинений годым тема деч 
изиш коранме, шонымым каласкалыме радамым изиш лугымо,2-3 предложенийым йонылыш 
чонымо, икгай мутым шуко кучылтмо (мутер нужна), содержаний да йылме шотышто 3-6 
йонылыш, тыгак 3-5орфографический, 1-2 пунктуационный йонылыш, 1-2 тӧрлатымаш уло.  
«2» отметке шындалтеш: изложений годым авторын текстше деч, сочинений годым тема деч 
чотак коранме - кўлешан эпизодлан, тўн ужашым, тўн шонымашым да монь монден кодымо; 
шонымым каласкалыме радамым луген пытарыме, ужаш ден ужаш, предложений ден 
предложений коклаште кыл уке, содержаний да йылме шотышто 6 деч шуко йонлыш, тыгак 6 
деч шуко орфографический, 3-4 пунктуационный йонылыш, 3-5 тӧрлатымаш уло. 

http://dereksiz.org/helemut-shmidt-fogt-ele-v-kuleture-i-iskusstve.html
http://dereksiz.org/helemut-shmidt-fogt-ele-v-kuleture-i-iskusstve.html
http://dereksiz.org/urok-dech-yerdij-pasham-ertarime-godim-kuchiltash-kleshlik-mat.html
http://dereksiz.org/urok-dech-yerdij-pasham-ertarime-godim-kuchiltash-kleshlik-mat.html


Изложений ден сочинений тўналтыш класслаште тиде пашалан туныктышаш верч эртаралтыт, 
садлан начар отметке иктешлыше (итоговый) контрольный изложенийым возымо годым веле 
шындалтеш. 
Возаш туныктышо изложений ден сочинений классыште учительын вуйлатымыж почеш 
сералтыт. Ик изложенийым учебникысе текст почеш, весым тунемше-влаклан палыдыме текст 
почеш эртараш пайдале. Эреак тыге алмаштылаш кўлеш. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ  (МАРИЙСКОМ) ЯЗЫКЕ 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(марийском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке») (далее соответственно - программа по литературному чтению на родном (марийском) 
языке, литературное чтение на родном (марийском) языке) разработана для обучающихся, 
владеющих родным (марийским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 
(марийском) языке. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 
(марийском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 
определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 
(марийском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 
на уровне начального общего образования, а также предметные результаты за каждый год 
обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по литературному чтению на родном (марийском) языке на уровне начального 
общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании 
рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 
образовании и активные методики обучения. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (марийском) языке» 
способствует формированию общеучебного навыка чтения и умения работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению марийской художественной литературы, способствует общему 
развитию обучающегося, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Ориентация 
обучающихся на моральные нормы, отражённые в произведениях марийской литературы, 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

При чтении, анализе, интерпретации и обсуждении художественных произведений на 
родном (марийском) языке развиваются познавательные и творческие способности 
обучающихся, их коммуникативные навыки. Внимание начинающего читателя обращается на 
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 
окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Обучающиеся учатся 
чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Литературное чтение на родном (марийском) языке тесно связано с учебным предметом 
«Родной (марийский) язык». В то же время условия двуязычия в Республике Марий Эл 
обусловливают связь литературного чтения на родном (марийском) языке с русским языком и 
литературным чтением, что реализует возможность выхода на диалог русской и марийской 
литератур и культур. 

Содержание учебного предмета включает доступные возрасту обучающихся 
художественные произведения на марийском языке, духовнонравственное и эстетическое 
содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 
формированию личностных качеств, отвечающих национальным и общечеловеческим 
ценностям. 

В содержании программы по литературному чтению на родном (марийском) языке 
выделяются следующие содержательные линии: 

виды речевой и читательской деятельности (развитие навыков аудирования, говорения, 
чтения и письма в их единстве, формирование культуры общения, работа с разными типами 
текстов); 

литературоведческая пропедевтика (круг литературоведческих понятий, обеспечивающий 
первоначальное ознакомление с родами и жанрами литературы, средствами выразительности 
языка); 



творческая деятельность обучающихся (способы интерпретации обучающимися 
полученных из литературных произведений знаний в самостоятельной творческой 
деятельности); 

круг детского чтения (художественные, научно-популярные тексты для чтения, 
обеспечивающие формирование устойчивого интереса к самостоятельной читательской 
деятельности и читательских предпочтений обучающихся, приобщение обучающихся к 
этнокультурным ценностям, формирование ценностных ориентаций и первоначальных этических 
представлений о добре и зле, традициях марийского народа как фундаменте духовно-
нравственного развития). 

Изучение литературного чтения на родном (марийском) языке направлено на достижение 
следующих целей: 

приобщение обучающихся к литературному наследию марийского народа, формирование 
читательской культуры; 

развитие всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 
видами текстов; 

развитие творческих способностей и эмоциональной отзывчивости на художественные 
произведения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 
(марийском) языке, - 112 часов: в 1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час 
в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

с использованием словаря учебника. 
Содержание обучения во 2 классе. 
Устное народное творчество. 
Малые жанры фольклора. 

Поговорки. Загадки. Народные приметы. Считалки. Марийские народные шутки. 
Особенности скороговорок, их роль в речи. Народные песни и частушки, их особенности. 
Народная сказка - выражение народной мудрости. 

Нравственная идея фольклорных сказок. Особенности марийских сказок 
разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Марийские народные сказки о животных: «Тумна ден рывыж» («Сова и лиса»), «Меран» 
(«Заяц»), «Марий, маска да рывыж» («Мужик, медведь и лиса»). 

Отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры народа в фольклоре. 
Нравственно-этические понятия в контексте изученных произведений. 
Литературная (авторская) сказка. 

Фольклорная основа авторских сказок: место действия, особенности построения, 
сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Диалог в сказке. Иллюстрации, их значение в 
раскрытии содержания произведения. 

Ошэл Васлий (В.С. Яблочкин), «Юзо кугызан туштыжо» («Сказки волшебного старика»). 
Два брата: лето и осень. 

Изображение природы в разные времена года в художественных произведениях. 
Вспоминаем лето. 

A. М. Горохов, стихотворение «Кен'ежым» («Летом»). 

B. В. Орлов, рассказ «Чоя кудыр» («Хитрый тетерев»). 
Пришла золотая осень. 

М. Шкетан (Я.П. Майоров), рассказ «Шыжым ояр игече годым» («При ясной погоде 
осенью...»). 

И.А. Антонов, стихотворение «Шыже толмым шижам» («Чувствую приближение осени»). 
В.Я. Рожкин, стихотворение «Шыже тус» («Цвет осени»). 

Природа - огромное богатство. 
А.С. Мичурин-Азмекей, рассказ «Первый гана чодыраште» («В первый раз в лесу»). 

A. Т. Январев, стихотворение «Могай понто, палыза» («Угадайте, какой гриб»). 
Э.В. Анисимов, загадки «Мо тиде?» («Что это?»). 

B. Х. Колумб, стихотворение «Кинде» («Хлеб»). 
Б.Г. Данилов, рассказ «Поро паша» («Добрые дела»). 
В.Ф. Сапаев, стихотворение «Чеверракым, кугуракым» («Красивее, крупнее»). 

Птицы осенью. 



В.А. Конышев, рассказы «Чонештен кайыме деч ончыч» («Перед полётом»), 
«Кайыккомбо ужеш» («Дикий гусь зовет»). 
Осенний праздник. 

В.В. Крылов, стихотворение «Шыже эрдене» («Осенним утром»). 
Э.В. Анисимов, стихотворение «Шыже пайрем» («Осенний праздник»). 
В.Б. Исенеков, стихотворение «Шыже» («Осень»). 
Средства выразительности, используемые авторами при описании природы: сравнение, 

эпитет. Настроение, создаваемое пейзажной лирикой. 
Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отображение 

темы времён года в картинах художников (на примере пейзажей Ю.А. Желвакова, З.Ф. 
Лаврентьева, Б.С. Пушкова, Е.Г. Яранова). 
Золотым цветочкам. 

Тема детства, семьи, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей. 
Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 
сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и чувство 
защищённости в семье. 
Что такое счастье? 

Владимир Мухин-Сави (В.А. Мухин), стихотворение «Книга». 
В.В. Орлов, рассказ «Пиал» («Счастье»), 

A. М. Юзыкайн, рассказ «Пеледышан шор» («Цветочное молоко»). 
Мама - опора семьи. 

Б.Г. Данилов, рассказ «Ава кунам мала?» («Когда мама спит?»). 
Осмин Йыван (И.И. Логинов), стихотворение «Люда». 

Взаимоуважение в семье. 
И.В. Васильев, рассказ «Кб эн сай?» («Кто самый лучший?»). 

B. Д. Дмитриев, стихотворение «Коча» («Дедушка»). 
В.М. Иванов, рассказ «Тумо» («Дуб»). 
Семейные узы - крепкие узы. 
В.Ф. Сапаев, отрывок из повести «Мор пеледме годым» («Во время цветения ягод»), 

рассказ «Кувавай» («Бабушка»). 
В.В. Илларионов, стихотворение «Шарнем, коваем!» («Помню, бабушка!»). 
А.М. Горохов, стихотворение «Шужарем» («Сестренка»). 
Будь верным другом. 
Ю.И. Соловьев, рассказ «Ик шырчык» («Скворец»). 
Осмин Иыван (И.И. Логинов), стихотворение «Изи чыве чи-чи-чи...» («Цыпа- цыпа 

цыплёнок»). 
Друзья и враги. 
М.А. Горький, сказка «Порткайыкиге» («Воробышки»), рассказ «Тушман ден йолташ» 

(«Друзья и враги»). 
Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, 

уважение, взаимопомощь. 
Работа украшает жизнь. 
Труд в жизни человека. Качества, воспитываемые трудом: упорство, целеустремлённость, 

терпеливость. 
Человека славит труд. 
Чалай Васлий (В.Ф. Чегаев), стихотворение «Ме пашам йоратена» («Мы любим 

трудиться»). 
Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Маляр». 
Макс Емельянов (М.С. Емельянов), стихотворение «Стройкышто» («На стройке»). 
Научись трудиться с детства. 
Макс Майн (М.С. Степанов), рассказ «Полдыш» («Пуговица»), рассказ «Презе» 

(«Телёнок»). 
Ю.М. Артамонов, рассказ «Вичу - шофёр» («Витя - шофёр»). 
Стану опорой для родителей. 
Мирон Большаков (М.Н. Большаков), стихотворение «Ачам дене пырля» («Вместе с 

отцом»). 



А.И. Мокеева, стихотворение «Авамлан полшем» («Помогаю маме»). 
Трудолюбивого человека народ ценит. 

Макс Майн (М.С. Степанов), рассказ «Кудывечым ко уштын?» («Кто подмёл двор?»), 
рассказ «Часовой». 
Работа - большая радость. 

Ю.М. Артамонов, рассказ «Тарля кован поянлыкше» («Богатство бабушки Дарьи»). 
Б.Г. Данилов, стихотворение «Пашаж дене чаплана» («Славен трудом»). 

Небольшая работа превращается в большой труд. 

B. В. Иванов, рассказ «Росота яшлык» («Ящик для рассады»). 
Максим Емельянов (М.С. Емельянов), стихотворение «Изи пашаче» («Трудолюбивый 

малыш»). 
Лён - полезное растение. 

Никандр Лекайн (Н.С. Еремееев), рассказ «Йытын дене мом ыштат?» («Что делают из 
льна?»). 

C. С. Шакир, стихотворение «Йытын» («Лён»). 
Труд - основа жизни. 

Б.Г. Данилов, стихотворение «Кыша» («Следы»). 

A. Ф. Фёдоров, стихотворение «Пбртым чонышо» («Строитель»). 
Ценность семейного трудового воспитания. Труд как возможность 

для самореализации, самосовершенствования, раскрытия своего потенциала. 
Отражение значения выражения «Труд - основа жизни» в русских и марийских 

пословицах. 
Доброта души бесценна. 

Доброта как состояние человеческой души. Добрые дела и поступки живут в веках. Без 
добрых дел нет доброго имени. Отражение темы милосердия в произведениях марийских 
писателей и поэтов. Сохранение и умножение жизненных ценностей. 
Хороший друг познаётся в беде. 

Д.Ш. Исламов, стихотворение «Онтыр йук» («Колокольный звон»). 

B. М. Иванов, рассказ «Футбол». 
Яков Элексейн (Я.А. Алексеев), рассказ «Миша ден Кисик» («Миша и Кися»). 

Мама - опора семьи. 
Анатолий Бик (А.И. Бикмурзин), стихотворение «Мый ом луд» («Я не боюсь»). 

A. А. Фёдоров, стихотворение «Авай поро» («Добрая мама»). 
Настоящего друга трудно найти, легко потерять. 

К.И. Беляев, рассказы «Эн шергакан полек» («Самый дорогой подарок»), «Сай йолташ» 
(«Настоящий друг»). 
Делай людям добро и тебе ответят тем же. 

B. Ф. Сапаев, стихотворение «Шужарем» («Сестрёнка»). 
Г. Галкин, шутка «Кок попугай» («Два попугая»), шутка «Эх, кузе кугу лийнем!» («Ах, 

как хочется взрослеть!»). 
Миклай Рыбаков (Н.Ф. Рыбаков), рассказ «Полек» («Подарок»). 

Доброта даром не пропадёт. 
И.В. Васильев, рассказ «Поро рвезе» («Добрый мальчик»). 
Макс Майн (М.С. Степанов), рассказ «Вачий» («Вася»). 

Жизнь дана на хорошие дела. 
Б.Г. Данилов, рассказ «Купышто» («Болото»). 
В.В. Крылов, рассказ «Шыргыжше пеледыш» («Улыбаются цветы»). 

Доброму человеку и чужая беда близка к сердцу. 
А.Ф. Авилов, рассказ «Полыш» («Помощь»). 
Марий Эл - родная сторона. 
Любовь к Родине и её истории, выраженная в произведениях родной литературы. Тема 

Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов. Осознание 
нравственно-этических понятий (любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и 
величие своей Отчизны). Сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного 
края - главная идея произведений о Родине. 
Для меня нет ничего ближе родной земли. 



В.Д. Дмитриев, стихотворение «Саламлем, шочмо-кушмо кундем!» («Поздравляю, 
родимая сторонка!»). 

Василий Элмар (В.С. Козырев), стихотворение «Мый йоратем родной элемым» («Я 
люблю родную землю»). 

A. П. Иванова, стихотворение «Шочмо ял» («Родная деревня»). 
Лес радует душу. 

B. Ф. Сапаев, отрывок из повести «Мор пеледме годым» («Когда цветет клубника») 
«Шочмо-кушмо вер-шорем!» («Родимая сторонка!»). 

Ким Васин (К.К. Васин), рассказ «Марий чодыра» («Марийский лес»). 
Красота родной природы. 
Ким Васин (К.К. Васин), рассказ «Ший гай вудет» («Чистая вода»). 
Н.Ф. Ильяков, стихотворение «Кугу Юл» («Большая Волга»). 
В.Д. Дмитриев, стихотворение «Эн'ер» («Река»). 
Каждому мила своя сторона. 
В.М. Иванов, стихотворение «Йошкар-Ола нерген муро» («Песня о Йошкар- Оле»). 
Осмин Йыван (И.И. Логинов), стихотворение «Курымеш йоратена» («Любовь навека»). 

B. М. Изилянова, стихотворение «Морко велне» («Моркинская сторона»). 
Нет ничего на свете краше, чем Родина наша. 

C. А. Вишневский, стихотворение «Шыргыжеш ужарген пасуна» («Зеленеет наше 
поле»). 

Д.Ш. Исламов, стихотворение «Шочмо вер» («Родная сторона»). 
В.Х. Колумб, стихотворение «Шум полек» («Подарок сердца»). 
Два брата: зима и весна. 
Изображение природы в разные времена года в художественных произведениях. Средства 

художественной выразительности. 
Встречаем зиму. 
Шабдар Осып (И.А. Шабдаров), рассказ «Первый лум» («Первый снег»). 
П.П. Луков, рассказ «Телым ялыште» («Зимой в деревне»). 
Б.Г. Данилов, стихотворение «Теле» («Зима»). 
Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Йушто Кугыза» («Дед Мороз»). 
Удобрения на полях - хлеб в амбарах. 
В.С. Александров, рассказ «У шурно верч» («За новый урожай»). 
Зимовка птиц. 
Ю.С. Чавайн, рассказ «Январь». 
Максим Емельянов (М.С. Емельянов), стихотворение «Кайыкым пукшена» («Накормим 

птиц»). 
Н. Иванов, рассказ «Чылалан палыме кайык» («Всем известная птица»). 
В.М. Изилянова, стихотворение «Киса» («Синица»). 
Укрепляй здоровье зимой. 
Н. Яковлева, рассказ «Теле ужеш» («Зима зовёт»). 
Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Ечызе» («Лыжник»). 
В.Ф. Одоевский, сказка «Йушто Кугыза деке унала» («В гости к Деду Морозу»). 
Птица рада весне, а дитя - маме. 

A. П. Иванова, стихотворение «Канде шошо пагыт» («Весна»). 

B. Я. Рожкин, стихотворение «Ава» («Мама»). 
Максим Емельянов (М.С. Емельянов), стихотворение «Эн шерге мут» («Самые дорогие 

слова»). 
В.Ф. Сапаев, стихотворение «Полек» («Подарок»). 
Птицы весну принесли. 
Б.Г. Данилов, рассказ «Шемгорак» («Грач»). 
В.Ф. Рожкин, рассказ «Шырчыкым вашлийыт» («Встречают скворцов»). 
У каждой весны свой характер. 
В.Д. Дмитриев, стихотворение «Шошо эрдене» («Весенним утром»). 
А.И. Мокеев, стихотворение «Эрдене кудывечыште» («Утром во дворе»). 
Красивый весенний день. 



Анатолий Айзенворт (А.К. Деревяшкин), рассказ «Шошо нерген йомак» («Сказка о 
весне»). 

Владимир Мухин-Сави (В.А. Мухин), рассказ «Сылне пуртус лонташте» («На лоне 
прекрасной природы»). 
Народ помнит. 
Первый полёт в космос. 

В.К. Бороздин, рассказ «Сандалыкыште эн ончыч» («Первый в космосе»). 
Трудный путь к Победе. 

B. Б. Исенеков, стихотворение «Чевер май» («Красный май»). 
Владимир Мухин-Сави (В.А. Мухин), рассказ «Сенымаш пайрем» («Праздник Победы»). 

Первые марийские писатели. 
Любовь к природе, интерес к родной культуре, историческому прошлому народа в 

произведениях марийских писателей. 

C. Г. Чавайн - классик марийской литературы. Поэзия С.Г. Чавайна. Стихотворение 
«Мукш» («Пчела»), шутка «Изайлан полшем» («Помощь брату»), стихотворение «Чевер шошо» 
(«Весна-красна»), стихотворение «Чевер май» («Красный май»), рассказ «Кенеж» («Лето»), 
рассказ «Памаш» («Родник»), стихотворение «Кенеж йуд» («Летняя ночь»). Нравственный смысл 
рассказа «Изамлан полшем» («Помощь брату»), структура шуточного текста, особенности 
сюжета. Герои рассказа, художественный язык автора-рассказчика. 

Познание жизни через произведения Владимира Мухина-Сави (В.А. Мухина). 
Стихотворение «Илыш йук» («Голос жизни»), рассказ «Шошын куатше» (Сила весны»), 
стихотворение «Озым» («Рассада»), стихотворение «Изак-шоляк улына» («Братья»), 
стихотворение «Ушкал» («Корова»), рассказ «Кишке» («Змея»), стихотворение «Книга» 
(«Книга»). 

Николай Мухин (Н.С. Мухин). Стихотворение «Молан мый мурем?» («О чём я пою?»), 
стихотворение «Кен'еж эр» («Летнее утро»), зарисовка «Кенежым мом эскерыман» («За чем 
наблюдать летом»), стихотворение «Куэ» («Берёза»), рассказ «Печуй, пырысиге да пинеге» 
(«Петя, котёнок и щенок»), стихотворение «Кайык» («Птица»). 
Литературоведческая пропедевтика. 

Анализ и интерпретация текста: определение темы и главной мысли, воспроизведение 
последовательности событий в тексте произведения, составление плана текста (вопросный, 
номинативный). 

Основная мысль произведения, герой произведения и его поступки. 
Средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств. Сравнивание героев 

одного произведения по предложенным критериям. 
Использование слов-антонимов в раскрытии понятия доброты. 
Наблюдение за рифмой и ритмом стихотворного текста. Нахождение средств 

художественной выразительности. 
Роль и особенности заголовка произведения. 
Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 
Использование средств речевой выразительности при чтении вслух: интонация, темп, 

ритм, логические ударения. 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (марийском) языке на уровне начального общего образования. 
В результате изучения литературного чтения на родном (марийском) языке на уровне начального 
общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение 

родного языка и родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа художественных произведений и творчества народов России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при 

работе с художественными произведениями; 
уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 



первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 
и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 
осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка); 

3) эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 
информации, в том числе на уроках литературного чтения на родном (марийском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 
проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 
речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из художественных 
произведений). 

6) экологического воспитания: 
бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 
неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа 
выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 
родной (марийской) литературы, развитие познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы. 
В результате изучения литературного чтения на родном (марийском) языке на уровне начального 
общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные тексты по теме, 
главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 
сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; определять 
существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 
отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма; 



устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного анализа текста (классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать 

схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные (повествование) 

тексты; 
подготавливать небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её 
достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 
результат; 



выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном 
(марийском) языке с использованием предложенного образца. 
Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (марийском) языке.  
Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (марийском) языке. К 
концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

переходить от чтения вслух к чтению про себя, читать целыми выражениями вслух, 
постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями, 
осознанно выбирать интонацию и темп чтения, выполнять необходимые паузы в соответствии с 
особенностями текста, читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 
ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 
ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 
понятиях в контексте изученных произведений (с помощью учителя); 

работать в паре и (или) малой группе над элементарным анализом прочитанного 
произведения, смысл названия, жанр произведения, его тема, идея и композиция и ключевые 
моменты сюжета, система героев и образов, позиция автора), оценивать и характеризовать героев 
произведения (портрет), выявлять авторское отношение к персонажам, находить в произведении 
изобразительновыразительные средства: сравнение, олицетворение, повтор (без использования 
терминов); 

выделять части текста по предложенному плану, составлять план прозаического 
произведения (вопросный, номинативный), творчески пересказывать содержание прочитанного 
или прослушанного текста; 

называть имена 2-3 классиков марийской литературы, современных марийских детских 
писателей и поэтов, названия изученных произведений, кратко пересказывать их содержание; 

читать наизусть 4-5 несложных стихотворений разных авторов (по выбору), на 
практическом уровне наблюдать за рифмой, ритмом стихотворения; 

различать сказку и рассказ, различать сказки о животных и волшебные, определять их 
особенности, устанавливать связь сказок и пословиц; 

выявлять особенности марийского речевого этикета в рассказах, использовать средства 
речевого этикета в общении; 

выбирать книги для самостоятельного чтения, используя картотеки, рассказывать о 
прочитанной книге, использовать справочную литературу для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей; 

моделировать свою речь по типу сказки, сочинять загадки, небольшие сказки, рассказы по 
аналогии, составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 
предложений), составлять текст по предложенному плану, составлять словесные картины с 
элементами описания. 

 
 

Марий литератур  дене  программе 

2 класслан 

                                            Умылтарен  возымаш 

 Марий йылме да литератур лудмаш дене 1-4 класслан  чумырымо  паша программе йылме 
дене пуышаш образований стандарт негызеш ышталтын. Тудо 1-4 классыште тунемше йочалан 
шинчымаш кукшытым палемда тун программын  ужашыже – влакым урок шот дене шеледа, 
туныктышылан уроклан ямдылалташыже полышым ышта. 
 Марий литератур программе ден туныктымо годым энертышаш тун книга-  
«Лудшаш книга» , 2 класслан учебник, П.Е.Емельянов, Е.Я.Рыбакова – Йошкар – Ола, Марий 
книга савыктыш, 2004 ий. 
Тунеммашын цель ден задачыже - влак 
           Литератур  лудмаш урокышто тыгай цель шындалтеш: 



- чын, икшырымын писын, умылен да сылнын лудаш тунемаш, книгам кумылын  да йöратен 
лудмашке куснаш, шкевуя öкымылыде лудаш тÿналаш, лудмо негызеш шке кутырымода возымо 
йылмым лывырташ; 
- сылнымутым лудшыла, ум утларак пален налаш, творческий шÿлышым кугемдаш; мутын 
сылнылыкшым шочыктышо вийжым шижаш; туныктен шогышо, тыгак научный шинчыиашым 
темлыше текст – влак дене пашам ышташ; 
- сылнымутан текстын полшымыж дене тунемаш тÿналше йочан кугу тÿняште шкем кучен 
моштымо койышыжым почылтараш, порылык ден осаллыкым ойыркалаш, шуко йылман 
Российыште да вес эллаште илыше калык- влакын тÿвыраштым пагалаш кумыландаш. 
       Литератур лудмаш урокын эн серыпле кÿкшытан цельже: ушан- шотан лудшым шуарен 
кушташ. Лудмо негызеш йоча тек шке шинчымашыжым умбакыже нöлтен шога. Чыла тышке 
шуаш теве мо полшышаш: кажне кечын сайынрак да сайынрак лудын шогымо, лудмо але 
колыштмо произведенийым умылымо йöн- влакым пален налме, могай ум книга лекмым эскерен 
шогымо да шке гыч ойыркалыме, луде кодшо кечыште каньысырлыкым шижме. 
 
  Ончыктымо цельыш шуаш манын, теве могай каштала гоч вончаш кÿлеш: 
1. Чын, писын, умылен да сылнын лудаш умбакыже туныкташ, мом лудмым ынлен шогаш, уш - 
акылым чын корно дене виктараш, утларак шонкалаш, шижаш, илаш туныкташ, а тидланже 
лудмашым да книгам пагалаш кумыландаш.тунемше тÿрлö сынан книга дене палыме лийын 
шога гын, моло предмет денат пашажым саемден кертеш. Тунам тудо лудмашлан кöра огыл, а у 
шинчымашым погышашлан книга- влакым шерга, шке тÿня умылымашым кугемда,шке кумылын 
тÿрлö мутерым, справочникым кычалаш тÿналеш. 
2. Йылме лывыртымепашам у кÿкшытышкö нöлталаш. Тидланже йоча мут шондыкшым 
сайынрак пойдарышаш, марий писатель ден поэт - влакын сылнымутышт гыч кунар- гынат 
кÿсынлаш. 
3. Сылнымут литературышто сÿретлыме пÿртÿсын да илышын моторлыкшым, чеченлыкшым 
умылаш полша. «шукерте огыл чолгыжшо шинчанчевер кече менам вÿчкыш, а теве ынде шыжат 
толын шуо» (А.Мичурин- Азмекей); «Содыки,  могае сае - ме тÿняште илена» (Г.Ояр).Тунемше- 
влак литературым живопись да музык дене танастарен ончалын кертыт: поэт ден иписатель - 
шамыч сылнылыкым мут дене тÿрлат, художник- влак -чия дене, композитор - шамыч сем дене. 
Марий автор - влак могай сылнештарыме йöн дене пайдаланат, палемден кодыман.Тунемше- 
шамыч сылнештарыме йöн- влакым ойлымашыштышт. Возымашыштышт кучылташ кумыланыт 
гын, путырак сай лиеш. 
4. Калык ойпого да сылнымут полшымо дене йоча-шамычын шÿмешышт поро шонымашден 
волгыдо шижмашым шытыктараш да вияндаш, ончыко илышлан шуарен шогаш. Сылнымутын 
воспитательный цельже изи огыл. Ош тÿняште шкем кузк шот дене кучаш. Мом ышташ ок йöрö, 
а мом ышташ лиеш да кÿлеш, илаш вийым мо пуа?- тыгай да моло йодыш- влаклан вашмутым 
лудмо да лончылымо текстлаште муаш тыршыман. 
 
 Литератур лудмаш урокын лектышыже могай лийшаш. 
Ушан - шотан айдемым шуарен куштымашым шотышко налаш гын, литератур лудмашурокышто 
тунемме негызеш теве мо рашемдалтшаш: 
- сайын тунеммаште да шкем умбакыже вияндымаште лудмашын кугу полышыжым шижын 
шогыман; 
- тÿня илышым да шкем шке пален налаш манын, эре лудын шогаш кÿлмым ушышто чарныде 
кучымаш; 
- Марий Элысе, Российысе да вес элласе кугезына - влакын пöлеклыме уш- акыл поянлыкышт 
дене палыме лиймаш; 
- «сылнымутан произведений сымыктышын посна ужашыже» манмым умылымаш; 
- сылнымутым тичмашнек авалтымаш; 
- сылнымутым уло шÿм- чон дене умылаш тыршымаш; 
- шке шонымым радам дене почын пуымаш да ваш мутланыше енын уш погыжым пагалаш. 
 
Урок деч посна моло годым литератур урокын лектышыже могай лийшаш: 
- кÿлеш шинчымашым пален налаш манын, тÿрлö книга ден  справочниклаште але 
Интернетыште келшыше материалым шкевуя кычалмаш; 



- сылнымутан текстым лончылымо да умылтарыме годым логический ужаш- влаклан 
шеледымаш, планым чонымаш, сылнештарыме йöн – шамычым палемдымаш, шке шонымашым 
умылтарен да негызлен моштымаш; 
- шке йырысе тÿня дене ваш келшымаш кылым кучымо правил- лвак дене палыме лиймаш; 
- обществыште пенгыдемдалтше шкем кучымо правил - влак дене палыме лиймаш; 
- весе - шамыч дене вашкыл кучымо негыз - влакым палымаш, группышто, тÿшка пашаште шкем 
кучен моштымаш. 
 
Лудмашын саскаже тыгай лийшаш: 
- сайын да умылен лудмаш кÿкшытышкö шумаш; 
- тÿкнылде лудмашке куснымаш, колыштмо але лудмо текстым умылымо йöн- шамычым 
палымаш; 
- шкем ушан - шотан, творческий шÿлышан лудшылан шотлымаш; 
- произведенийсе персонаж але событий нерген каласкалымаш сынан тыгай текстым шке гыч 
чонен моштымаш, план почешсодержанийжым шке гыч каласкалымаш, шонкалымаш да 
описаний йöршан повествовательный текстым чонымаш; 
- тунемме почеламутым наизусть каласкалымаш, тунемше, тыгак ача- ава да туныктышо- влак 
ончыко изирак увертарымаш да ойлымаш шомак дене лекшаш. 
 
Тунемме предметын школ планыште верже 
Чылаже 2 классыште - 34 шагат пуалтеш. 
Арняште  1 шагат  
 
Личностный    
- лудмын кулешлыкшым умылаш туныкташ; вес предмет-влакым тунеммашым куштылемдаш; 
-  шуко да чын умылен лудаш тараташ;  шкемым да туням умылымашым вияндаш; сылнымутан 
текстымаклен мошташ; йодыш-влаклан вашмутым пуэн, шке шонымашым ойлен мошташ; 
йолташын  каласкалымыжым аклен мошташ; 
- турло теме дене кылдалтше марий классик-влакын сылнымутан призведенийышт дене 
палдараш; пуртус нерген марий калыкын историйже, сай да осалым ойырен мошташ. 
- сылнымутан литературын, искусствын ужашыж семын умылен мошташ тунемаш. 
- шке семын лудаш кумыландаш, уш-акылжым пойдараш тунемаш. 
- книга да научно-литературный литератур дене шке семын пашам ышташ тунемаш. 
- туналтыш школым тунем пытарымек, йочан лудмо навыкше  да содержанийым умылен 
моштымыжо, каласкален моштымыжо пенгыдемдалтшаш. 
Метапредметный 
- шкалан кулшо турло уверым муын мошташ тунемшаш; 
- текстым ужаш-влаклан шеледен моштышаш, планым ыштышаш, сылнымут йоным муын 
моштышаш. 
- шке шонымым умылтарен да каласкален моштышаш. 
- калык коклаште шкем кучымо правилым кучылт моштышаш. 
- тушкан да коктын пашам ышташ тунемшаш. 
Предметный 
- сылнын да йонылыш деч посна лудаш тунемшаш,  колыштмо да лудмо текстын 
содержанийжым умылаш, сылнымутан, научный текст-влак дене пашам ышташ тунемшаш. 
-шке семын кулеш литературым кучылташ; словарь, справочник, компьютер дене палаш 
тунемшаш. 
- йолташ дене кутырен мошташ, йылме нормым кучылташ тунемшаш. 
- лудмо произведений почеш герой, событий нерген ойлымашым чонен мошташ, текстын 
содержанийжым план почеш каласкален мошташ, текст-влакын каласкалыме, шонкалыме, 
радамлыме улмыштым умылышщаш. 
- почеламутым сылнын каласкалаш тунемшаш. 
- йолташ-влак, ача-ава, туныктышо ончылно радамлен кутырен мошташ тунемшаш. 
- кутырымаште плакатым, интернет материалым кучылтын мошташ тунемшаш. 
 
Лудаш-возаш туныктымаш, класс деч öрдыжсö лудмаш да йылмым лывыртымаш 



Лудаш да возымаш уроклаште у шинчымашым пуымо дене пырля воспитательный паша 
лушкышаш огыл. Шочмо эл, шочмо калык да тудын илышыж нерген лудмо да мутланыме годым 
ончыкылык уста ен-влакым кушташ йöн лектеш. Порылык, икте-весым пагалымаш, икте-
весылан полшымаш, тушка пайдале пашалан мелын шогымаш, шанен пуымо сомылым кÿлеш 
семын шуктымаш, ен-влакын уда да сай койышыштым аклен моштымаш – чыла тиде шочмо 
йылме урокышто келгын лончылалтшаш да изи йочан шÿм-чонешыже кугу кышам кодышаш. 
Классыште, класс öрдыжто лудмаш да йылмым лывртымаш. 
Сайын лудын моштышо йочалан тунеммаште кумда корно вашкерак почылтеш. Тудлан чыла 
предметат куштылгынрак пуалтеш. Книга дене кылым кучышо ен шканжат, весыланат куаным 
конда. 
Лудмаш уроклаште ыштышаш сомыл изи огыл: 
-  чын, икшырымын писын, умылен да сылнын лудаш умбакыже туныкташ; 
- сылнымутым шымлен лудын, келгын лончылаш полшаш; персонаж-влак дене пырля 
тургыжланаш да нунылан акым пуэн мошташ туныкташ; 
- сылнымутышто сÿретлыме образ-влакын сай, уда койышыштым ойыркалаш полшаш; 
- сылнымутым лудаш да лончылаш кумыландыме негызеш илышын моторлыкшым аклен шогаш 
тараташ; 
- лудшыла, уш-акылым чын корно дене виктараш, шонкалаш, шижаш, илаш туныкташ; 
- марий писатель ден поэт-влак да нунын сылнымутышт нерген тÿналтыш шинчымашым пуаш, 
литературым тунемаш ямдылаш; 
- шочмо калыкын эртыме корныжо, культуржо, этический да эстетический поянлыкше дене 
палдараш тÿналаш; 
- тÿрлö жанран да содержаниян сылнымутым лудын, илыш умылымашым да шÿм-чон 
моторлыкым порсынлаш; 
- тÿналтыш литературоведческий умылымаш-влакдене палдараш; 
- почеламутын ойыртемжым шижаш да поэтический кумылым нöлташ; 
- произведенийын сöрал йылмыжым, сылнештарыме йöнжö-влакым почын ончыкташ; 
- ойлымо да возымо йылмым у кÿкшытыштö нöлталаш, творческий шÿлышым вияндаш; 
- содержаний дене келшышын кумыл шижмашым ончыктен лудмашке куснаш; 
- калык ойпого ден сылнымут полшымо дене йоча-влакын шÿм-чонешышт поро шонымаш ден 
волгыдо шижмашым ылыжташ да вияндаш, ончыклык илышлан шуарен шогаш; 
- мöнгыштö книгам шкевуя лудаш кумыландаш, пайдале книгам илыш йолташышке савыраш 
йöнештараш. 
«Лудшаш книгалашке» пурышаш текст-влак социальный, этический да эстетический сынан 
улмышт дене чумыралтыт.Нуно шочмо элым, йылмым йöратыше тукымым ончен куштымаште 
кугу суапым ыштышаш улыт.  
Элнан ÿшанле эрге ден ÿдыр-влакшым шуарен куштымаште шочмо кундем, сар ден тыныс 
нерген сылнымутым лудмаш пале кышам кода. Тале писатель ден поэт-влакын возымышт, марий 
калыкын мунло ойпогыжо, тыгак тудын лÿмлö енже, пайремже да модышыжо, илыш-йÿÿнерген 
текст-влак кугу пайдам пуат. Мемнан пелен илыше пошкудо да финн-угор ешыш пурышо родо-
тукым, руш да моло калык-влакын илышышт да сылнымутышт уш-акылыштым пойдара. 
Мут мастар-влакын серымышт пÿртÿсым, илышым да пашан пайдалыкшым ужын да шижын 
мошташ, кумылым нöлташ да шÿм-чоным аруэмдаш полшен кертыт. Идалык жап-влак нерген 
лудмо годым икшыве сылнылык тÿняште илышаш, тудын чонжо куанен юарлышаш. 
Чыла класслаште кажне тема почеш уш-акылым вияндаш, йылмым лывырташ, илышлан 
ямдылалташ кугу йöн ышталтеш. Лудаш да сылнымут лончылаш урокын утларак жапше (30-35 
минут) ойыралтшаш.  
Произведенийым лончылышыла, тунемше-влак текстын тÿн шонымашыжым муын моштышаш 
да ужаш-влак кокласе логический кылым рашемдышаш улыт. Герой-влакын пашаштым, койыш-
шоктышыштым аклаш, персонажын молан тыге але вес семын ыштымыж нерген шке 
шонымыштым луктын ойлаш тÿналыт. Текстлан пенгыдын энертен, литературный геройын 
образшым лончылыман. Посна персонаж нерген автор мом да кузе возен, лудын кодыман да 
геройын образшым иктешлыман. Лач тыге шоктмо годым икшывын кöргешыже, ушешыже эн 
суапле шонымаш-влак ылыжшаш улыт. 
Лудмаш урок  марий да руш йылме, природоведений, труд, музык, изоискусство урок-влак  дене 
чак кылдалтеш. Урокышто гына лудмо ок сите. Йоча-влак мöнгыштö ятыр марла книгам, «Ямде 



лий» ден «Марий Эл» газетлам, «Кече» ден «Ончыко» журналам лудын шогышаш улыт. Тдланак 
кöра внеклассный лудмаш манме урок эртаралтеш.  Iклассыште арнян ик кечысе урокын 
кокымшо ужашыже ойыралтеш.II классыште тылзыште ик внеклассный лудмаш урок 
темлалтеш. 
 
Личностный УУД (чылалан келыштарыме туныктымо паша) 
Шке рашемдымаш: туналтыш класслыаште тунемше-влаклан виктаралтше (келыштаралтше) 
шинчымаш радамлык; 
Смыслообразований да нравственно-этический виктарымаш: ен-влакын уда да сай 
койышыштым, янлык-влак деке чаманымаш кумылым аклен моштымаш, 
Регулятивный УУД  
Марий йылме да лудмаш уроклаште тунемше –влакын шинчымашышт ден моштымыштым 
тергымаш да аклымаш, 
Тунеме пашам шкевуя аклышаш; 
Познавательный УУД (общеучебный) 
Тунемше правилым палшаш да чын кучылт моштышаш, 
Шке ончылан йодышым нолталын, вашмутым пуэн моштымаш. 
Познавательный УУД (информационный) 
Турло информацийым кучылтын мошташ туныкташ. 
Тунемше-влакым правиллан виктарымаш 
Амал да кылым пенгыдемдымаш 
Тушка да поснам ойырен танастарен моштымаш. 
 
II класс 
  Лудмаш да йылмым лывыртымаш (34 шагат) 
Калык ойпого. Марий калык йомак – влак. Марий писатель – шамычын серыме йомакышт. 
Марий калык муро ден такмак – влак. Калыкмут, тушто, калык пале ден лудышмут-влак. Марий 
калык мыскара. 
Ныл изак-шоляк  (кенеж ден шыже). Кенеж да йоча-влак. Кенеж нерген почеламут ден 
ойлымаш-влак. Шыже да у тунемме ий. Кугыен-влакын шыжымсе пашашт. Шыжым янлык ден 
кайык-влакын илышышт. Шыже пуртус экскурсий. Игечын вашталтмыжым, кайык-влакын 
шокшо велыш чонештымыштым эскерымаш. 
Шортньо пеледыш-шамычлан. Марий писатель ден поэт-влакын йоча-влак нерген серыме 
сылнымутышт.  Мыскара шулышан почеламут ден ойлымаш-влак.  
Паша илышым сорастара. Паша, турло профессий нерген почеламут ден ойлымаш-влак. 
Пашалан полеклыме калыкмут. Йогым койдарыше мыскара. 
Поро (лывырге) кумыл шерге. Ваш-ваш келшымаш, икте-весылан полшымаш, шкем эплын 
кучен моштымаш, кугурак-влакым пагалымаш нерген сылнымут. Торжалыкым шылтален 
ончыктышо почеламут ден ойлымаш-влак. 
Марий Эл – шочмо вел. Шочмо кундемлан, пашаче марий калыклан, тудын нимучашдыме 
порылыкшылан полеклыме почеламут, ойлымаш, повесть ден роман гыч налме ужаш-влак. 
Ныл изак-шоляк (теле ден шошо). Теле пуртус, йоча-влакын куаныштлан полеклыме 
почеламут ден ойлымаш-влак. Кугыен-влакын телымсе пашашт. Телым янлык ден кайык-влакын 
илышышт. Шошо пуртус, кугыен-влакын шошымсо пашашт, вольык, янлык, кайык илышлан 
полеклалтше сылнымут. 
Марий калык модыш. Мотор пуртусым, ен-влак кокласе кумылзак койышым ончыктышо турло 
модыш-влак. Турло йоча модыш нерген лудмаш да модын ончыктымаш 
Первый марий писатель-влак. Марий сылнымутын онарже С. Чавайнын, мер пашаен да 
писатель В. Савин (В.А.Мухинын) да поэт Н.С.Мухинын почеламут ден ойлымашышт. 
Внеклассный лудмаш  Внеклассный уроклаште у изданий дене пайдаланаш лиеш. Тыгак 
урокым «Ямде лий» газетлан, «Кече» журналлан полеклаш кулеш. 
 
Тунемше-влакын шинчымашыштым аклыме нормо-влак 
Ойлымо вашмутым аклымаш: 



Йодыштмаш – тўналтыш класслаште тунемше-влакын нине ужаш дене шинчымашышт ден 
моштымыштым аклыме пеш кўлешан йӧн. Ойлымо вашмутлан отметкым шындыме годым теве 
мо шотыш налалтеш:  
1)  вашмут тўрыс да чын мо;  
2)  каласкалымыжым тунемше кузе умылен;  
3)  радам дене каласкала мо да ойлымо йылмыже могай. 

Изи школьник-влакым ойлаш туныктымо тўналтыш жапыштак нунын вашмутышт 
ўшандарыше, негызлыме лийшаш, шкевуя каласкален, йоча-влак ойыштым чын чонышаш улыт 
(шонымым радам дене каласкален пуат, мутым кучылтмо, предложений ден мут сочетанийым 
чонымо шотышто литературный йылмын нормыжым огыт пудырто). 
«5» отметке шындалтеш:тунемше тичмаш да чын вашмутым пуа; программыште палемдыме 
материалым сайын умылен налын; вашмутшым шке примерже дене пенгыдемда; мут ден 
предложенийым лончылымо, тунемме грамматический категорийым текстыште палыме годым 
шинчымашыжым шкевуя да чын кучылтеш, мутын кузе возалтмыжым да препинаний знак 
шындымым умылтарен мошта; вашмутым радам дене, кўрылтде каласкален пуа, ойлымыж 
годым йылме шотышто йонылышым ок ыште, но ик изи экшык лийын кертеш. 
«4» отметке шындалтеш:тунемше «5» отметкылан палемдыме требований дек лишемше 
вашмутым пуа, но ойлымыж годым йылме шотышто, тыгак чын каласыме правиллан примерым 
ешарыме, текст дене пашам ыштыме, мут ден предложенийым лончылымо годым ик-кок 
йонылышым ышта да шкевуя але туныктышын изиш полшымыж дене тӧрлата. 
«3» отметке шындалтеш:тунемше каласкалыме материалым пўтынь налмаште умыла, но 
вашмутшо тўрыс огыл, туныктышо шке йодышыж дене полша; йоча правилым шке примерже 
дене пыкше пенгыдемда; текст дене пашам ыштыме, мут ден предложенийым лончылымо годым 
йонылышым ыштылеш да туныктышын полшымыж дене веле тӧрлата; материалым 
каласкалымыж годым радамым луга, кўрылтде ойлен ок керт, мутым кучылтмо, мут сочетаний 
ден предложенийым чонымо годым йонылышым ыштылеш 
2» отметке шындалтеш:тунемше кўлешан правилым але тунемме материал гыч шукыжым ок 
пале, правилым, определенийым каласымаште йонылышым ышта, нуным вес семын умылтара, 
мут ден предложенийым сайын лончылен ок мошто, туныктышын полшымыж денат шке 
йонылышыжым тӧрлатен ок керт; чарнен-чарнен ойла, каласкалыме радамым луга, йылме 
шотышто шуко экшык уло. 
Тергыме жаплан программе почеш сайын тунем налаш да пенгыдемдаш кўлшӧ тўн правил ден 
теоретический шинчымашым ойлымо годым вашлиялтше ситыдымаш кугу йонылышлан 
шотлалтеш. Нунын кокла гыч поснак кумдан шарлышыже тыгай: правилым, определенийым 
умылыде тунем налмаш, шке примерым каласен да кучылт моштыдымаш. 
Программысе южо йодыш йоча-влакым тыглай гына палдараш темлалтеш. Садлан нунын дене 
йоча-влакын шинчымашыштлан отметке ок шындалт. 
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                                                  МАТЕМАТИКА 
________________________________________________________________________________ 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, а также программы воспитания. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и 

информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математика» 
для 1—4 классов начальной школы, распределённое по годам обучения, планируемые 
результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального общего 
образования.   

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 
школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 
на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 
фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 
1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 
их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 
алгоритмами выполнения арифметических действий. 
2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 
которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 
(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 
действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 
3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 
способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 
(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований 
для упорядочения, вариантов и др.). 
4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 
пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 
математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний 
в повседневной жизни. 

 
В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики: 



 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 
обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 
сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 
ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 
строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 
предположения).  

 
В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 

часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе 
— 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 
геометрические фигуры», «Математическая информация». 
2 КЛАСС  
Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, 
неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 
сравнение чисел. 
Величины:сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины (единицы 
длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми- нута) 
Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 
практических задач 
Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд 
Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 
свойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата 
действия сложения, действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, 
обратное действие)  
Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия 
компонентов действий умножения, деления. 
Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и 
решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 
действия умножения, действия деления. 
Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в 
числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в 
пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы 
вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства. 
Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  План решения 
задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись 
решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 
действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ 
уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его 
проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 
поставленному вопросу). 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 



Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 
многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 
клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 
стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 
(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 
Математическая информация 
Нахождение, формулирование одного-двух общих  признаков набора математических объектов: 
чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 
самостоятельно   установленному   признаку.     Закономерность в ряду чисел, геометрических 
фигур, объектов повседневной  жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 
со- держащие количественные, пространственные отношения,  зависимости между 
числами/величинами Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 
Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 
представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 
природе и пр.) Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 
числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 
измерений и построения геометрических фигур. Правила работы с электронными средствами 
обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами). 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
Универсальные познавательные учебные действия: 
• наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 
мире;  
• характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 
(сантиметровая лента, весы);  
• сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 
выбранному основанию;  
• распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические фигуры, 
текстовые задачи в одно действие) на группы;  
• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различных 
решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);  
• воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 
действия  сложения  и  вычитания (со скобками/без скобок);  
• устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 
описанием;  
• подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 
Работа с информацией: 
• извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 
(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  
• устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач;  
• дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  
Универсальные коммуникативные учебные действия: 
• комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей ситуации 
измерения;  
• составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;  
• использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;  
• конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  
• называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;  
• записывать, читать число, числовое выражение;  
• приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия;  
• конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
• следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 
геометрических фигур;  
• организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 
математическим материалом;  



• проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 
обратного действия;  
• находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.  
Совместная деятельность: 
• принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 
учителем или самостоятельно;  
• участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 
деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 
участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;  
• решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 
(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 
продолжительность с помощью часов;  
• выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  
• совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими 
возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности 
ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования учебной деятельности 
(способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 
обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 
включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 
действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 
подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебных 
действий осуществляется средствами математического содержания курса. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 
для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 
предположения и доказывать или опровергать их; 
— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат; 
— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 
числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 
людям; 
— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 
при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 
— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 
— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 
стремиться углублять свои математические знания и умения; 
— пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных 
и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 



 
Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 
— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 
причина-следствие; протяжённость); 
— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
классификация (группировка), обобщение;  
— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 
учебных и житейских задач; 
— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  
2) Базовые исследовательские действия: 
— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 
математики;  
— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 
3) Работа с информацией: 
— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 
информацию в разных источниках информационной среды;  
— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
диаграмму, другую модель); 
— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 
утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 
источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  
— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  
— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 
задачи; формулировать ответ; 
— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
— объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  
— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 
высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 
правоты, проявлять этику общения;  
— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, 
геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 
измерение длины отрезка);  
— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные; составлять по аналогии; 
— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

 
Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 
— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий;  
— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 
процессе обучения. 
2) Самоконтроль: 
— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 
их; 
— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 
преодоления ошибок; 
3) Самооценка: 



— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 
их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 
средствам обучения, в том числе электронным);  
— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
 

Совместная деятельность: 
— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 
(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 
выбора рационального способа, анализа информации; 
— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 
большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 
скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 
письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  
— называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 
деления (делимое, делитель, частное); 
— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 
дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 
преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 
— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 
часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, 
времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 
— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 
рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, 
оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 
— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 
выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 
— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 
прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, 
угольник; 
— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 
(квадрата); 
— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные)  утверждения со словами «все», 
«каждый»; проводить одно-двухшаговыелогические рассуждения и делать выводы; 
— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 
геометрических фигур);  
— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  
— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 
строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 
фигур); 
— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
— составлять (дополнять) текстовую задачу; 
— проверять правильность вычислений. 



 
 
 
 
                                                         ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР 

         
                                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, программы воспитания, а также с 
учётом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 
мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 
младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 
- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 
естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 
содержании данного учебного предмета;  
- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 
практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 
трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 
изобразительной, художественной деятельности; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 
принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 
истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 
культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 
взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся; 
- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 
жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии 
с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 
культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 
мнению и индивидуальности. 
 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в 
среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 
природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 
составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 
формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 
развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 
ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 
ведущих идей:  
- раскрытие роли человека в природе и обществе; 
- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 
«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 
познание». 
 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа 
в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 
 

1) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
2 КЛАСС (68 ч) 
         Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 
Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 



России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное государство. 
Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 
достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный 
город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного 
края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи.  

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 
честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 
взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на 
Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 
сторон гори-зонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным 
признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса.  

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. 
Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 
внешних при-знаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 
поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила 
безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при 
приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного 
поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, 
размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). 
Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. 
Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 
контролируемого доступа в Интернет. 
 
Универсальные учебные действия(пропедевтический уровень) 
 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 
 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 
 различать символы РФ; 
 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 
 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 
 различать прошлое, настоящее, будущее.  

 
Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  
 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 
 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 
 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:  



— понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 
чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 
столица, родной край, регион);  
— понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 
вещество; заповедник); 
— понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 
правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 
системы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 
бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.);  

 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 
живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 
примере своей местности);  

 описывать современные события от имени их участника. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 
 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 
 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 
 
Совместная деятельность:  

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 
правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 
проявления терпения и уважения к собеседнику; 

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 
(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 
общее дело; 

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (изпредложенных) способы их 
разрешения. 
 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования 

находятся в стадии становления и не отражают завершённый этап их развития. Это происходит 
индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, 
особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять планируемые 
результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в области личностных 
и метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, 
планируемые результаты начинаются с характеристики обобщённых достижений в становлении 
личностных и метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, 
которые могут быть сформированы у младших школьников к концу обучения.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  
 
Гражданско-патриотического воспитания: 



 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 
многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему 
и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества. 
 
Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 
признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 
уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям. 
 
Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 
проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности. 
 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 
информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 
физическому и психическому здоровью. 
 
Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  
 
Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 
бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
 
Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  
 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 
числе с использованием различных информационных средств.  
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Познавательные универсальные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  



 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 
зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в 
пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма.  
 
2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 
предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 
проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 
развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 
неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение 
и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 
следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
 
3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 
получения информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

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

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 
Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 
участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику; 



 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 
социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 
 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 
учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 
учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 
корректировать их. 
 
Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 
целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при 
их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
 
2 класс 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный 
город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 
региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 
важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 
жителей родного края; 



 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 
природными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 
значение природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 
объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 
объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 
признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 
 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 
людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 
пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 
 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 
в случае необходимости. 
 
                                                        ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, на основе программы воспитания 
школы. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 
результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.  
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 
эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 
художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 
формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 
произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 
людей.  

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 
(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 
декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 
уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 
формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 
культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 
произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 
позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 
соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества 
имеет позитивный обучающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 



национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 
чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 
(при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 
наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 
технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 
художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. 
При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к 
миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 
практического решения художественно-творческих задач.  

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—10 лет, 
при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 
обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ.  
В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 
групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 
деятельности. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 
предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 
«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в 
учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного 
учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его 
изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой 
участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем 
для изучения, а увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это 
способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 
личностных и метапредметных результатов обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 
искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе).  1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 
класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч.  
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
 

2 КЛАСС (34 ч) 
 
Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и 

их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  
Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы 

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

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.  
Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под 
предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 
предмета. 



Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 
рассматривание графических произведений анималистического жанра.  
 

Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное 
и прозрачное нанесение краски.  

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.  
Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.  
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски 

и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 
Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 
Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). 
Произведения И. К. Айвазовского. 

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

Модуль «Скульптура»  
Лепка изпластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 
каргопольскийПолкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки 
в соответствии с традициями промысла.  

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 
движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей.  

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

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 
декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).  

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.  
Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.  
Поделки из подручных нехудожественных материалов.  
Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 
художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 
мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 
 

Модуль «Архитектура»  
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических 

тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, 
скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 
выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 
(иллюстрация сказки по выбору учителя). 
 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ.  



Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 
конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 
произведениями. 

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

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 
Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.  
Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с 
точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 
 

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация 

и копирование геометрических фигур в программе Paint.  
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и 

др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).  
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и 
др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  
 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» на уровне начального общего 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 
образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 
традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 
позиции и социально значимые личностные качества; 
духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 
социально-значимой деятельности; 
позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 
гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 
других народов. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 
традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-
прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 
декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 
деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 
Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 
общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 
отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 
жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 
творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 
способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 
приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 
человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 



воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 
школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 
способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.  
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 
отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком 
и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 
школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 
отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 
интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 
художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 
Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-
исторической направленности. 
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 
природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 
способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 
освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 
продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 
понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 
одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 
требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 
обобщать форму составной конструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 
образе) на установленных основаниях; 
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 
объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 
среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 
свойств различных художественных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 
художественных заданий; 
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 
установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 
продуктов детского художественного творчества; 
использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 
природы, предметного мира человека, городской среды; 
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-
пространственную среду жизни человека;  
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 
установкам по результатам проведённого наблюдения;  



использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 
композиций; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 
людей; 
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 
анализа содержания произведений; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
 

Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 
электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную 
в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 
различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 
художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 
квестов, предложенных учителем; 
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 
между поколениями, между народами; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 
сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 
свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 
процессе совместной художественной деятельности; 
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 
анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 
соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 
намерения и переживания свои и других людей; 
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 
подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 
окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   2 КЛАСС  

МОДУЛЬ «ГРАФИКА» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; 
осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 



Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 
Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 
необходимой композиционной основы выражения содержания. 
Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 
соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и 
анализ). 
Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в 
пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая 
навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 
нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 
выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 
Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 
краской. 
Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного 
цвета. 
Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 
белой и чёрной (для изменения их тона). 
Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные 
оттенки цвета. 
Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 
мягкий, «глухой» и мрачный и др. 
Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) 
на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового 
состояния моря.  
Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, 
нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 
показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 
освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; 
выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 
промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 
учётом местных промыслов). 
Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.  
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и 
разного характера движения этой формы (изображения зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 
воспринимаемых как узоры. 
Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на 
листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 
декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 
Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 
основе природных мотивов. 
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 
мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 
каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 
Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 
художественные изображения и поделки. 



Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 
народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда 
украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 
учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 
характера, его представления о красоте. 
Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей.  
 
Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 
предметов из бумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 
сказочного города или детской площадки. 
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 
условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.  
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 
 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев 
в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 
архитектурным постройкам. 
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 
литературных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 
содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 
художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.  
Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 
потребность в таком наблюдении. 
Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 
декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись 
по дереву и ткани, чеканка и др.). 
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-
пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, 
Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, 
Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 
западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 
Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 
Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. 
Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по 
выбору учителя). 
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или 
другом графическом редакторе). 
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 
также построения из них простых рисунков или орнаментов. 
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, 
кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, 
образ дерева). 
Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в 
кадре, масштаб, доминанта. 
Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.  
 
 



                                                     ТЕХНОЛОГИЯ 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 
психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 
тематическому планированию. 
Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обязательного 
изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных учебных 
действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может 
быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных 
особенностей обучающихся начальных классов. В первом и втором классах предлагается 
пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 
действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных учебных 
действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение 
правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые 
волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 
налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными средствами 
устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 
деятельность». 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 
обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 
начальной школе.  

Цели изучения учебного предмета 
         Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у 
них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-
технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 
исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 
представленных в содержании учебного предмета.  
Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 
системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса:  
— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 
— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 
правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 
производствах и профессиях; 

— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 
технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

— формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 
— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 
— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 
— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 



— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности. 

Воспитательные задачи:  
— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 
— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—4 
классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах.  
 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

            Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 
курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года 
обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 
концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 
учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых 
порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уроках 
технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут 
быть более свободными. 
 

Основные модули курса «Технология»: 
1. Технологии, профессии и производства.  
2. Технологии ручной обработки материалов: 
 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами
2
. 

3. Конструирование и моделирование: 
 работа с «Конструктором»; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных 

и текстильных материалов; 

 робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*.   

2 класс  

1. Технологии, профессии и производства  
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном 
принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 
выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 
Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

                                                           
. 



процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 
изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 
Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 
технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов  
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 
сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 
процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 
формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и 
др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 
Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 
конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 
Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 
сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 
прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 
Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное 
соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 
Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 
направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 
натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 
представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)
3
. 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 
последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание 
деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 
Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование  
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 
композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу 
или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 
конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

4. Информационно-коммуникативные технологии  
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

                                                           
 



Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД:  

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
— выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;  
— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев;  
— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;  
— воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 
— осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.  

Работа с информацией: 
— получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в 

работе; 
— понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 

— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 
одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 
отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 
выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 
— понимать и принимать учебную задачу;  
— организовывать свою деятельность;  
— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  
— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу;  
— выполнять действия контроля и оценки; 
— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 
— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 
— выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 
— 2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 
операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

— выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 
наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности 
изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 
своей предметно-творческой деятельности; 

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 
самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 
(технологическую) карту;  

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 
новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 
линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 



— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 
угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший 
чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

— выполнять биговку; 
— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы 

и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  
— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
— понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 
— отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное 

и неподвижное соединения известными способами; 
— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 
— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
— применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 
— делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
— . 



                                               ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, а также на основе характеристики 
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленной в программе воспитания. 
При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 
физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 
разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 
саморазвития, самоопределения и самореализации.  
В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 
социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 
запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного 
процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий.  
Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации занятий детей с 
учетом состояния здоровья. 
Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей 
младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, 
психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных 
свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на 
активное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и 
спортом.  
Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и 
сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физических 
упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности и 
формирование у обучающихся основ здорового образа жизни.  
Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 
формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 
уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 
функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является 
постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями 
и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, 
дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 
закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 
подготовленностью.  
Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к 
истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 
культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе 
обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, 
общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий 
и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 
начальной школе, составляет 405 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч; 
2 класс — 68 ч; 3 класс — 68 ч; 4 класс — 68 ч.  
Третий час физической культуры может быть реализован образовательной организацией за счёт 
часов внеурочной деятельности и/или за счёт посещения обучающимися спортивных секций. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 



Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых 
соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 
Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физические 
качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их 
измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 
организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для 
занятий в домашних условиях.  
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Правила 
поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и 
перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на 
месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся 
скоростью движения. 
Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой 
на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим 
мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, 
танец галоп.  
Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на 
лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона 
в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во 
время спуска. 
Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 
неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные 
сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и  
двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией 
полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 
скорости и направления движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из 
разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением 
небольших препятствий. 
Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 
футбол).  
Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по комплексу 
ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 
начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 
Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 
 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 

заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 



 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового образа 

жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития 

и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели.  

 Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 
коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их 
использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 
протяжении каждого года обучения.  
По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений;  

коммуникативные УУД:  
 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и 

учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей;  

регулятивные УУД: 
 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 

профилактику нарушения осанки; 



 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  
 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры 

её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования 

на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения 

на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в 

течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД:  
 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности 

во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 
 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  



 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  
 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 
 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов;  

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания 
учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной 
деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видов 
спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения.  
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об 

их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча 

правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с 

прямого разбега;  

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и 

тормозить падением;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных игр;  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств.  
 

                               ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ МАРИЙ ЭЛ 
 



1) Пояснительная записка 

Курс «История и культура народов Марий Эл» является общеобразовательной программой, на 
изучение которого выделяется 1 час из части формируемой  участниками образовательного процесса во 2-
4 классах, в 1 классе этнокультурный материал изучается интегрировано на уроках чтения, окружающего 
мира, музыки, технологии, изобразительного искусства. Он призван обеспечивать региональные 
особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся в области истории, 
этнографии, этнопедагогики, культуры и искусства народов Марий Эл. Программа курса «История и 
культура народов Марий Эл» разработана с учетом программы курса «История и культура народов Марий 
Эл» 1-9 классы (2004).  

Региональное образование, являясь социальным способом наследования этнокультуры, выступает в 
качестве особой сферы социокультурной практики, обеспечивает уровень общественного и личностного 
познания, реализует передачу и воспроизводство культурного опыта поколений. Одним из действенных 
средств достижения этой цели является разработка инновационных программ, учебно-методических 
комплексов нового поколения, а также создание сети образовательных учреждений нового вида с 
удовлетворением этнокультурных образовательных потребностей и языковых прав обучающихся. 

Ведущими идеями программы являются усвоение обучающимися  значимости взаимопонимания 
между народами, межличностного доверия, толерантности, лояльности, уважения к взглядам и 
верованиям людей независимо от их этнокультурной принадлежности. Вместе с тем подчеркивается 
важность воспитания интолерантности к таким явлениям, как ксенофобия и этнонигилизм, при 
безусловном признании приоритетности формирования позитивной этнической идентичности. В 
программе сделан акцент на формирование творчески развитой, духовно-нравственной личности в 
процессе изучения и усвоения истории и культуры народа мари и других народов Марий Эл, воспитание 
гражданственности у молодежи, патриотических чувств и гордости за свою малую Родину. 

Цель: 

 способствовать развитию нравственной, творческой личности, любящей родную землю, 
самостоятельно оценивающей явления, происходящие в природе и жизни края.  

Предмет «история и культура народов Республики Марий Эл» призван дать учащимся широкий 
круг представлений, знаний и умений в области материальной и духовной культуры, истории народов, 
проживающих в Республике Марий Эл. В процессе изучения и освоения истории и культуры народа мари 
и других народов Марий Эл обращается внимание на формирование творчески развитой, духовно-
нравственной личности, личности, способной объективно воспринимать и уважать этническое 
разнообразие в современном поликультурном обществе, на ее социализацию, на формирование основ 
гражданской идентичности.  

Основными задачами программы являются приобщение обучающихся к духовному богатству 
национальных ценностей и культурных традиций своего народа, усвоение обучающимися значимости 
взаимопонимания между народами, воспитание межличностного доверия, толерантности, лояльности, 
уважения к взглядам и верованиям людей независимо от их этнокультурной принадлежности. В целом 
поставлена задача обеспечить обучающихся теоретическими и практическими знаниями в области 
этнографии, культуры и искусства, народной педагогики, краеведения, воспитывать у молодежи 
гражданственность, чувство гордости за свою малую Родину, чувство истинного патриотизма, 
интернационализма, уважение к другим народам, культурам, истории. 

1. Обучающие: 
- ознакомление с историей Республики Марий Эл, с этнографией, культурным наследием народов, 

населяющих Республику Марий Эл, с многочисленными источниками устной и письменной литературы и 
умения пользоваться этими источниками. 

- расширение кругозора обучающихся в области развития истории и культуры марийского края. 
- формирование основ мультиперспективности, умения анализировать спорные вопросы, 

предполагающие знакомство с различными, часто взаимоисключающими точками зрения. 
2. Развивающие: 
- развитие интереса к истории Марий Эл и Марийского края, к культуре и традициям народов 

республики (марийцев, русских, татар, удмуртов, чувашей и др.);  
- развитие аналитических способностей обучающихся; 
- формирование умения видеть проблемы, порождаемые полиэтническим и поликультурным 

характером местного сообщества, и способностей отстаивать толерантную и конструктивную стратегию 
поведения в возможных сложных ситуациях. 

- формирование этнокультурных компетенций, приобретение минимума умений и навыков, которые 



будут необходимы в дальнейшей жизненной практике. 
3. Воспитывающие: 
- воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры своей малой Родины; 
- формирование уважительного отношения к народам, проживающим в Марий Эл, к их традициям, 

обычаям и культуре; 
- воспитание эмпатии, товарищества и содружества. 
- воспитание эстетического восприятия окружающего мира и чувства ответственности за его 

сохранность. 
 

                             Место предмета в учебном плане 
                          Общее количество часов во 2 - 4 классах – по 34 часа в каждом классе (в неделю 1 раз). 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИКН 

 
2 КЛАСС 

Тема 1.Страна («Сандалык», «Сінділїк»). 
Россия – самая большая страна. Республика Марий Эл – в семье народов России. Моя малая Родина 

– Республика Марий Эл. Государственный флаг Российской Федерации.  Государственный флаг 
Республики Марий Эл. Жители Республики Марий Эл. Я говорю на родном языке. 

Наш город (поселок, село, деревня) – часть истории родного края. 
Йошкар-Ола – столица республики. «Дорога в столицу». Главные дороги республики (железная 

дорога, тракты). Вокзалы. Поезд «Марий Эл».  
Национальный этикет: выражение приветствия и прощания, благодарносмти, просьбы, извинения, 

отказа и несогласия на марийском языке. 
Художественное слово. 
Стихи:мар. – С. Вишневский «Марийский край», «На Илети». М. Казаков «Родина», В. Колумб 

«Мой город», М. Майн «Город наш любимый», В.Чалай «Куженер»; рус. – С. Васильев «Люблю тебя, моя 
Россия», А. Дождиков «Марийский край»; тат. – Р. Валеева «Родина». 

 
Музыка. 
Песни о Йошкар-Оле. См.: Сборник песен, посвященный 420-летию со дня основания города 

Йошкар-Ола (Йошкар-Ола, 2004.).  
Прослушивание гимнов районов республики. 
Изобразительное искусство: мар. - А. Галицкий. «Царевококшайск» (Х., м.), Б. Пушков. 

«Сернурский тракт» (Х., м.), Е. Скрицкий. «Панорама Йошкар-Олы» (Х., м.). 
Художник И. Ефимов – геральдик, автор гербов. 
Первые шаги в краеведении: Собираем сведения о городском округе и сельских поселениях. 

Нарисуем карту своей местности.  
 
Тема 2. Семья. Родство 
Летопись моей семьи: реликвии, традиции и знаменательные события. Труд – основа благополучия 

семьи. Трудовые успехи членов семьи.  
Преемственность поколений. Понятия «родной кров», «родное гнездо», «родительский дом», 

«домашний очаг». 
Художественное слово.  
Пословицы:мар – «Семья – дворец здоровья»; рус. – «Вся семья вместе, так и душа на месте», «На 

что и клад, коли в семье лад»; удм. – «Большой семьей легко работать». 
Стихи: мар. – А. Иванова «Моя семья»; рус. – Л. Татьяничева «Берегите старых людей». 
Изобразительное искусство:мар. – И. Ефимов. «Деревенский очаг» (Х., м.). 
Исследовательские навыки. Собираем пословицы и поговорки о семье. Подбираем материалы для 

составления родословной семьи. 
 
Тема 3. Моя родная школа 
Школа – источник знаний. История моей школы. Учителя, ученики, родители. Библиотека – 

«кладовая» знаний, хранилище книг, журналов и газет. Наша школьная библиотека Добрый друг детей – 
иллюстрированный журнал «Кече», «Солнышко». По страницам газет: «Родничок», «Йімдї ли!» («Будь 
готов!» – на горномар. языке), «Ямде лий!» («Будь готов!» – налуговомар. яз.). 

Народные пословицы и поговорки об уме, глупости. Знакомство с книгой «Пословицы и поговорки 
финно-угорских народов» (2006 г. Составитель А.Е.Китиков). 

Марийские поэты и писатели о школе, о книге, о роли знаний в жизни человека. 
Художественное слово.  



Пословицы: рус. – «Книга учит жить», «Много будешь читать – много будешь знать». 
Стихи: мар. – В. Горохов «Интересная книга», В. Колумб «Родной язык», С. Николаев «Родной 

язык», В. Сави «Учитель». С.Чавайн «Книга», «Осень», «Могучий дуб», «Труд».  
Рассказы: мар. – В. Косоротов «Моя первая книжка», В. Упымарий (В.Васильев) «Родной язык»; 

тат. – Г. Тукай «Родной язык». 
Изобразительное искусство:мар. – П. Горбунцов «Изба-читальня» (Х., м.), З. Лаврентьев 

«Наташа» (Х., м.); чув. – А. Кокель «Ликбез». Х., м. 
Экскурсия в библиотеку. 
Исследовательские навыки.Собираем редкие книги.Составляем каталог классной библиотеки.  
 
Тема 4. Труд славит человека 
Основные занятия жителей села, предметы быта и орудия труда в прошлом и настоящем. 

Пчеловодство. Животноводство. Овощеводство. Садоводство. 
Народные пословицы и поговорки о труде и лени. Марийские поэты о труде и его роли в жизни 

человека. Знатные люди, почетные граждане города (района).  
Художественное слово. 
Пословицы: мар. – «На свете самое большое богатство – труд», «Счастье рождается в труде», «Труд 

– самый добрый учитель»; удм. – «Богатство – в труде», «Жизнь весела в труде», «Труд красит человека»; 
тат. – «Для трудолюбивого - счастье в работе, а для ленивого счастье - в дремоте», «Кому работать лень, у 
того праздник каждый день», «Слава зиждется на почете, а почет – на работе», «Сделаешь дело – польза 
будет, не сделаешь – с позором осудят», «Труд без усилий, что суп без соли». 

Стихи: С. Вишневский «Цена труда»; М. Емельянов «На стройке»; Ю.Петров. «Топор»; С.Чавайн 
«Мирное утро». 

Изобразительное искусство.Человек труда в творчестве художников республики.  Линогравюры 
И.Михайлина: «Сельские механизаторы», «Кормление телят», «Купание тракторов». Офорт 
А.Бакулевского «Нефтяники Татарии». Картина З.Лаврентьева «Учительница». Х.,м. Картина 
М.Усманова (тат.) «Нефтянники Татарии». Х., м. 

Исследовательские навыки. Встречаемся со старожилами, ветеранами труда.Готовим презентацию 
«Лучший  труженик родного края». 

Практические навыки. Учимся ухаживать за яблонями, плодоносящими кустарники. Работаем в 
школьном саду, огороде.  

Краеведение. Собираем для школьного музея орудия труда, предметы быта. 
 
Тема 5. Времена года. Звери и птицы 
Осень, зима, весна, лето: особенности природы родного края в разное время года. 

Распространенные и редкие звери и птицы. 
Малые жанры устного народного творчества (пословицы, поговорки и загадки) о временах года, 

птицах и животных. 
Особое отношение к природе у марийцев. Отношение православных людей за сотворенный Богом 

мир. 
Правовой долг, ответственность и обязанности по отношению к природной среде.  
Художественное слово. 
Пословицы:  мар. – «Если появились опята, считай, что лето прошло», «Зима не проходит без трех 

больших морозов», «Лето бежит вприпрыжку, а зима ползет, понурив голову», «Когда ячмень цветет, 
кукушка уже не кукует»; удм. – « В ноябре зима с осенью борется», «Для доброго коня кнут не нужен», 
«Корова во дворе – еда на столе»;  

Стихи: Э.Анисимов. «Зеленый май»; В.Бояринова. «Осенью»; Б.Данилов. «Рябина»; Н.Жибрик. 
«Доброта», «Метель», «Приметы времени»; М. Емельянов. «На лыжах»; М. Казаков. «Медведь», 
«Синица»; В. Колумб. «Пой, скворушка, пой!», «Зима в деревне»; Н.Лекайн. «Ласточка»; Г.Микай. 
«Зима»; Н. Мухин. «Весна пришла»; И.Олык. «Славно луг наш зеленеет»; И. Осмин. «В лесу»; 
А.Степанов. «В разгар осени»; Г. Тукай (тат.). «Ласточка»; С. Чавайн «Весной в поле»; Ю.Чавайн. 
«Июнь», «Июль», «Сентябрь», «Октябрь». 

Рассказы: А. Мичурин-Азмекей. «Слово о родном крае», «Воробьи и скворцы», «Забавное 
собрание», «Сироты»; А. Филиппов. Короткие рассказы. Переводы Ю.Русова. «Лесная шкатулка», 
«Тетерева и горностай», «Воробьиная ночь», «Как растет береза», «Подорожник», «Шмелиный зонтик»; 
Г.Матюковский. «Потеха – не утеха» (Повесть). 

Музыка. Песни: Цикл песен о животных. Муз. С. Макова, сл. М. Емельянова; «Ече дене» («На 
лыжах»). Муз. И.Молотова, сл. Ю.Чавайна; «Летней ночью». Муз. А.Искандарова, сл. С.Чавайна. 

Изобразительное искусство. Пейзаж в творчестве художников республики: А. Бутов. «Марий Эл». 
Х., м.; З. Лаврентьев. «В приволжских лесах». Х.,м; Б. Пушков «Осенняя сказка». Х.,м.; С. Подмарев. 
«Пробуждение». Х., м. «Над землей». Х., м.  



Первые практические навыки: Забота о природных памятниках, святых источниках, родниках: 
ухаживаем, облагораживаем.  

Экскурсия в природу. «По тропинкам лосенка». Ведем дневник наблюдений за природой, 
составляем дневник юного натуралиста. Приобретаем первоначальные навыки поведения в лесу. 

 
Тема 6. Нравственные основы сказки 
Народные сказки о мудрости, находчивости и смелости. Марийские народные сказки: «Кокша-

богатырь», «Два брата», «Иван-охотник». Татарские народные сказки: «Обман против обмана», «Кто что 
любит?» 

Авторские сказки в стихах марийских поэтов. В. Бояринова. «В стране колокольчиков»; П. Першут. 
«Муравьиная свадьба».  

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей. Ознакомление с содержанием сказок. 
Музыка. Слушание музыки С. Макова к радио–сказке «Кутко сўан» («Муравьиная свадьба»). 
Изобразительное искусство.Художник З. Лаврентьев – иллюстратор сказки П. Першута 

«Муравьиная свадьба». 
Творческий час. Сочиняем свою сказку, иллюстрируем сказку. 
Тема 7. Музыкальная культура мари 
Марийские народные музыкальные инструменты: «шиялтыш»(дудка), «олым шўвыр», «олым 

шївїр»(соломинка), «шўвыр», «шївїр» (волынка), «тўмыр», «тїмїр» (барабан), «пучвлак», «тўтўтвлі» 
(трубы), «кўсле», «кірш»(гусли). 

Мастера-исполнители на марийских музыкальных инструментах А.Сидушкина, П.Тойдемар, 
И.Шабердин, В.Шапкин, Ф.Эшмякова. 

Художественное слово: 
Легенды и предания о музыкальных инструментах, дошедшие до современного читателя. Былина 

«Садко» (рус.).  
Пословицы: мар. - «Хороша та девушка, что умеет играть на гуслях»; удм. - «В руках – гусли, в 

сердце – песни».  
М.Майн. «Гусляр» (Поэма).Г.Матюковский. «Гусли» (Стихотворение). 
Музыка. Прослушивание записей мелодий на марийских народных инструментах: «кўсле»(гусли), 

«марла гармонь»(марийская гармонь),«шўвыр» (волынка). 
Изобразительное искусство: А.Зарубин. «Портрет заслуженного деятеля искусств МАССР 

композитора А.Эшпая». Х., м.; А.Медведев. «Волынщик». Скульптурная композиция, дерево; Н. 
Токтаулов. «Вечерние мелодии». Х., м. «Время свадеб». Х., м. 

Исследовательские навыки. Поиски исполнителей на народных музыкальных инструментах в 
своей местности. Беседы с ними. Правильно ведем записи. 

 
Тема 8. Марийское народное искусство 
Народные художественные промыслы 19-нач. 20 вв. в Марийском крае: вышивание, тканье женских 

поясов и наплечников, изготовление чаломкинских серебряных цепочек, резьба по дереву, плетение из 
ивовой лозы и др. растительных материалов, изготовление поделок из соломки. 

Экскурсияк мастеру. Встреча с лучшим мастером (вышивальшицей, корзиноплетельщиком, 
кузнецом, печником, плотником и др.). 

Исследовательские навыки.Исследуем деревню (село) в целях поиска образцов художественных 
промыслов. Фотосессия утвари, национальнойодежды, резных узоров (копируем орнаменты резных 
наличников) 
 

Тема 9. Театры Республики Марий Эл 
Из истории Театра юного зрителя (ТЮЗ). Общие сведения. Ознакомление с репертуаром театра. 

Ведущие артисты театра. Театральная этика и терминология. 
Экскурсия в театр. Просмотр спектакля. 
Творческие навыки. Мой первый рассказ о театре.  
 
Тема 10. Финно-угры – одна семья 
Этнографические сведения из жизни марийцев (общие сведения). 
Финно-угры – кто они? Знакомство с генеалогическим древом финно-угорских народов. Краткая 

характеристика современных финно-угорских народов. Знакомство с устным народным творчеством 
финно-угров. 

Игры финно-угорских народов. Игры, связанные с природным миром: «Одинокий журавль», 
«Коршун», «Воронушка». Игры, связанные с трудовой деятельностью: «Сторож», «Иголка, нитка, 
узелок», «В лапти». Хороводные игры: «Сахаринка», «Айда,  она». Семейно-бытовые игры: «Найди мед», 
«Жгутик». Познавательно-интеллектуальные игры: «Буква – слово». 



Художественное слово.Пословицы: удм. -  «Марийцы и удмурты – деревья одного корня».Легенда 
мордовского народа о богатыре Тюштя.В.Иванов. «Мой брат Эйно» (Отрывки из повести). 

Музыка. Слушание записей образцов музыкального фольклора финно-угорских народов (венгров и 
мари, финнов и эстонцев) для сравнительного ознакомления. 

Изобразительное искусство:А.Иванов. «Древо жизни». Х., м. 
Исследовательские навыки.Нарисуем древо финно-угорских народов. 

 
Тема 11. Праздники 
 Классификация праздников. Государственные, профессиональные, национальные. 
1 сентября – День знаний. Всемирный день мира. 
4ноября –День рождения республики. Читаем стихи, посвященные республике, родному краю. Готовим 

рассказ о Республике Марий Эл. 
10 декабря – День марийской письменности («Тиште кече»). Первая книга на марийском языке. 
 9 Мая – День Победы. Герои Великой Отечественной войны – наши земляки. Партизанка Ольга 

Тихомирова. Акция «Георгиевская ленточка: Я помню, я горжусь». 
Музыка. Прослушивание: песня «Партизанка Ольга Тихомирова». Слова В. Колумба, муз. Д. 

Кульшетова; симфоническая поэма «У вечного огня». Муз. Ю.Евдокимова.  
Художественное слово. Стихи: Н.Егоров. «Йїрілтїш» («Улыбка»); Г.Матюковский. «В 

белорусских лесах» (Баллада). 
Изобразительное искусство:Ш. Ахматгараев.Скульптурный портрет Ольги Тихомировой»; З. 

Лаврентьев. «Мать». Х., м.; Б. Осипов. «Сернурские патриотки». Х., м.; Б.Тарелкин. «Товарищи». Х., м., 
«Бронебойщик». Х., м. 
 

12. Заключительный урок  
Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«История и 

культура народов Марий Эл  

Личностные УУД 

– развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского общества, проявляющейся 
в праве всех членов общества быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между различными 
этническими группами; 

признание ценности: 
– традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления жить в гармонии с 

окружающей природой; 
– уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих республику, как 

важнейшего условия развития диалога культур и разрешения противоречий; 
– права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развитие своей культуры;  
– культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания; 
– культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обогащения общества; 
– поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур (взаимодействие, 

взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития личности и как явление социальной 
нормы гражданского общества; 

развитие умений: 
– соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в повседневной жизни и специально 

организованных этнокультурных мероприятиях; 
– самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Марий Эл и гражданина России; 
– описать себя как представителя народов Марий Эл, России; 
– ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие гуманитарные 

ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному миру. 
 
 Регулятивные УУД 
- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе культуроведческого 

материала; 
- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению традиционных 

правил; 
- развитие умений корректно разрешать внутриэтнические, межэтнические разногласия; 
- развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным вопросам, основываясь 

на принципах законности; 
- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 



- способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и т.д.); 
- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур. 
 
 Познавательные УУД 
- умение работать с разными источниками информации о  культуре народов республики и России: 

учебной, художественной,  научно-популярной, справочной литературой, со словарями, атласами, 
картами; 

- выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих ценностей; 
- овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим описывать 

поликультурную среду республики в целом; 
универсальные логические учебные действия: 
- развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом материале: 
= абстрактное сравнение (на примере  национальных праздников, обрядов, кухни, одежды, 

традиционных занятий, сопоставления явлений культуры народов совместного проживания и народов, 
населяющих многонациональную Россию, с целью выявления национального и общечеловеческого 
своеобразия и т.д.); 

= анализ (на примере  видов искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство, музыка, театр, 
музей), общественных объединений (ассоциация, землячество, общество, союз, община, ассамблея), 
представительств, диаспор);  

= синтез (на примере многонациональной России (Москва – столица РФ и т.д.); 
= классификация (на примере материальной и духовной культуры республики, народов Марий Эл, 

России  и т.д.); 
= обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности (мы – мари),  и шире (мы – 

россияне) и т.д.);  
= доказательство – умение  реконструировать ценностные основания представителей «иной» 

культуры (представлять себя в «иной» культуре); 
универсальные знаково-символические учебные действия:  

- проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, РФ, символикой национальных 
 международных общественных организаций и умение их описывать; 
- развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, выражающими традиционный 

уклад жизни народа: береза, поле – символы русского народа;  лось – символ марийского народа; 
- развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в материальной и духовной 

культуре (обрядах, национальной одежде, жилищах, песнях, танцах и т.д.); 
- понимание, представление  видов искусства (музыка, живопись, хореография, народно-прикладное 

искусство) как образно-символьных систем; 
- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. по изучаемым 

материалам; 
- развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде таблиц, схем, моделей, 

диаграмм и т.д. 
 
 Коммуникативные УУД 
-  умение работать в парах, группе, коллективе; 
-  умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в условиях диалога;  
-  готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 

убеждениям, обычаям и верованиям; 
-  умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения на уровне 
республики и России. 
 

Предметные  результаты 

2 класс 
Тема Что должен знать 

Тема 1. Россия – самая большая 
страна.  

название и символику нашей республики 

Тема 2. Семья. Родство традиции и знаменательные события своей семьи.  
Тема 3. Труд славит человека. роль труда в жизни человека. 
Тема 4. Времена года. Звери и 

птицы 
о животных нашего края. 
 

Тема 5. Нравственные основы 
сказки. 

народная сказка – это душа народа 



Тема 6. Музыкальная культура 
мари. 

марийские народные музыкальные инструменты.  

Тема 7. Марийское народное 
искусство 

деревообработка, вышивание, плетение из лозы - творческая 
деятельность в прошлом у марийцев.  

Тема 8. Театры Республики Марий 
Эл. 

историю Театра юного зрителя  

Тема 9. Книги – наши друзья. роль книги в жизни каждого человека  
Тема 10. Финно-угры – одна семья. финно-угорские народы России и зарубежья 
Тема 11. Праздники.  о праздниках, связанных с историей нашего родного края 
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