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I. Общие положения
1.1 Определение и назначение федеральной адаптированнойобразовательной программы начального общего образования дляобучающихся с ЗПР.Обучаясь по федеральный адаптированной основной общеобразовательной

программе начального общего образования (вариант 7.2.) (далее - ФАОП НОО),
обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием
здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки.

Сроки получения начального образования обучающимися с ЗПР
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и
индивидуальных особенностей развития детей данной категории, которые
определяются Стандартом. Нормативный срок освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) составляет 5 лет. Указанные сроки обучения
увеличены на один год в том числе за счёт введения подготовительного класса.

Обучающиеся, осваивающие вариант 7.2, имеет право на прохождение
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах.
Вариант 7.2. ФАОП НОО может быть реализован в разных формах: как совместно
с другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных
классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность. Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР
адаптированной основной общеобразовательной программы может быть
реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как
образовательных, так и иных организаций. Определение варианта ФАОП НОО для
обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК,
сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

ФАОП НОО для обучающегося с ЗПР содержит:



• планируемые результаты освоения обучающимися адаптированнойосновной общеобразовательной программы начального общего образования;• систему оценки достижения обучающимися планируемых результатовосвоения адаптированной основной образовательной программы начальногообщего образования;• федеральные рабочие программы;• федеральную программу формирования универсальных учебныхдействий ( далее – УУД);• федеральную программу воспитания;• федеральный учебный план;• программу коррекционных курсов;• федеральную программу воспитания;• программу внеурочной деятельности;• систему условий реализации адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования в соответствиис требованиями стандарта.
1.2 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПРОбучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки впсихологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующиеполучению образования без создания специальных условий.Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей сограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная посоставу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могутфигурировать органическая и/или функциональная недостаточностьцентральной нервной системы, хронические соматические заболевания,неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливаетзначительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующихотграничения от умственной отсталости.Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степенивыраженные затруднения усвоении учебныхпрограмм, Общими для всех о б у ч а ю щ и х с я с ЗПРявляются в разной степени выраженные недостатки вформировании высших психических функций, замедленный темплибо неравномерное становление познавательной деятельности,трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто уобучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручноймоторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки,



умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Различиеструктурынарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяетнеобходимость многообразия специальной поддержки в полученииобразования и самих образовательных маршрутов,соответствующихвозможностям и потребностямобучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностьюили неспособностью обучающегося ксвоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровыхсверстников.
1.3 Принципы и подходы к формированию ФАОП НОО дляобучающихся с ЗПР
В основу реализации Программы заложены дифференцированный идеятельностный подходы.
Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учетособых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднороднойпо составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержанияобразования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рамкаходного вариантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальныхучебных планов.Применение дифференцированного подхода к созданию и реализацииАООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляяобучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциалразвития.Деятельностный подход основывается на теоретических положенияхотечественной психологической науки, раскрывающих основныезакономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуруобразовательной деятельности.Деятельностный подход в образовании строится на признании того, чторазвитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возрастаопределяется характером организации доступной им деятельности(предметнопрактической и учебной). Основным средством реализациидеятельностного подхода в образовании является обучение как процессорганизации познавательной и предметно-практической деятельности



обучающихся, в т.ч. за счёт специальных учебных предметов, чемобеспечивается овладение содержанием образования.В основу формирования ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР положеныследующие принципы:а) принципы государственной политики Российской Федерации в областиобразования (гуманистический характер образования, единство образовательногопространства на территории Российской Федерации, светский характеробразования, общедоступность образования, адаптивность системы образования куровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников);б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательныхпотребностей обучающихся;в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;г) принцип развивающей направленности образовательного процесса,ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоныближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей;д) онтогенетический принцип;е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОПНОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся сОВЗ, что беспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;ж) принцип целостности содержания образования;з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечиваетвозможность овладения обучающимися всеми видами доступной импредметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной иучебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативнымповедением;и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений,сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации,что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке иактивной деятельности в реальном мире;к) принцип сотрудничества с семьей;л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательнойдеятельности не допускается использование технологий, которые могут нанестивред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритетиспользования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебнойнагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должнысоответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами инормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания", утвержденными постановлением Главного государственного
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санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее -Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденнымипостановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерствомюстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573),действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологическиетребования).

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи ПрограммыАдаптированная образовательная программа начального общего образования дляобучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (далее - Программа) МБОУ «Средняя школа № 3имени Алексея Иосифовича Макаренко» разработана в соответствии с ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированнойобразовательной программы начального общего образования (далее – ФАОПНОО).
Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПРосуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогическойкомиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексногообследования, с учетом ИПРА.Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НООобучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимальногоудовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.Задачи Программы:- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитиеличности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье иобществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебнойдеятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
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- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО дляобучающихся ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а такжеиндивидуальных особенностей и возможностей;- создание благоприятных условий для удовлетворения особыхобразовательных потребностей, обучающихся с ЗПР;- минимизация негативного влияния особенностей познавательнойдеятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО;- обеспечение доступности получения начального общего образования;- обеспечение преемственности начального общего и основного общегообразования;- использование в образовательном процессе современныхобразовательных технологий деятельностного типа;- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР,через организацию их общественно полезной деятельности, проведенияспортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества сиспользованием системы клубов, секций, студий и кружков (включаяорганизационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведенииспортивных, творческих и других соревнований;- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законныхпредставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольнойсоциальной среды.
2.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗразных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психическогоразвития, определяют особую логику построения учебного процесса и находятсвоё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этимсовременные научные представления об особенностях психофизическогоразвития разных групп, обучающихся позволяют выделить образовательныепотребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.К общим потребностям относятся:- получение специальной помощи средствами образования сразу же послевыявления первичного нарушения развития;- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающегопреемственность между дошкольным и школьным этапами;- получение начального общего образования в условиях образовательныхорганизаций общего или специального типа, адекватного образовательнымпотребностям обучающегося с ОВЗ;



- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессеиндивидуальной работы;- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействиеобучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками;- психологическое сопровождение, направленное на установлениевзаимодействия семьи и образовательной организации;- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего запределы образовательной организации.К особым образовательным потребностям, характерным дляобучающихся с ЗПР, относятся:- обеспечение особой пространственной и временной организацииобразовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС инейродинамики психических процессов, обучающихся с ЗПР (быстройистощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса);- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитовэмоционального развития, формирование осознанной саморегуляциипознавательной деятельности и поведения;- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих какобщему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатковразвития);- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей,обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательномпространстве для разных групп, обучающихся с ЗПР;- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования исформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамикипсихофизического развития;- обеспечение непрерывного контроля за становлениемучебнопознавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося додостижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиямисамостоятельно;- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждениеинтереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемыхзнаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;



- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений вновые ситуации взаимодействия с действительностью;- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом нормповедения;- использование преимущественно позитивных средств стимуляциидеятельности и поведения;- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивногообщения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),формирование навыков социально одобряемого поведения;- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формированиеспособности к самостоятельной организации собственной деятельности иосознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать ииспользовать помощь взрослого;- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации(сотрудничество с родителями (законными представителями), активизацияресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных иобщекультурных ценностей).
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которыехарактеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставаниеможет проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленныйтемп либо неравномерное становление познавательной деятельности).Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и другихпознавательных процессов, умственной работоспособности ицеленаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющиеусвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности,как правило, сформированы недостаточно.Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая,зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности видадеятельности, а также от актуального эмоционального состояния.Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточнымпониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции,гиперактивностью.АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционнойнаправленности всего образовательного процесса при его особой организации:пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповыхкоррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения наоснове усиления внимания к формированию социальной компетенции.



Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предметв структуре АООП НОО (вариант 7.2) не является препятствием дляпродолжения освоения данного варианта программы, поскольку уобучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство чтения,письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), атак же выраженные наруше-ния внимания и работоспособности,препятствующие освоению программы в полном объеме.При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПРсодержания АОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структурупрограммы коррекционной работы соответствующим направлением работы.Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вариант7.2, может быть реализована сетевая форма реализации образовательныхпрограмм.

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПРдолжно стать полноценное начальное общее образование, развитиесоциальных (жизненных) компетенций.Планируемые результаты освоения Программы соответствуютсовременным целям начального общего образования, представленным во ФГОСНОО как система личностных, метапредметных и предметных достиженийобучающегося.Личностные результатыЛичностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР(вариант 7.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельностиобразовательной организации в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в общ-стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося кокружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости,ответственность, установка на принятие учебной задачи).В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностныерезультаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом



индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей)должны отражать:1) осознание себя как гражданина России, формирование чувствагордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своейэтнической и национальной принадлежности;2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда намир в его органичном единстве природной и социальной частей;3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других народов;4) овладение начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся и развивающемся мире;5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование иразвитие социально значимых мотивов учебной деятельности;6) способность к осмыслению социального окружения, своего места внем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;8) развитие этических чувств, доброжелательности иэмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствамдругих людей;9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразных социальных ситуациях;10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережномуотношению к материальным и духовным ценностям.
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, онасущно необходимом жизнеобеспечении;12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми вповседневной жизни;13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуаламисоциального взаимодействия, в том числе с использованием информационныхтехнологий;14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еевременно-пространственной организации.Метапредметные результатыМетапредметные результаты характеризуют уровень сформированностипознавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий,которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а такжестановление способности к самообразованию и саморазвитию.



В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядоммеждисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическимисредствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых,так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметныерезультаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетоминдивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей)должны отражать: 1) овладение способностью принимать и сохранять цели изадачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поискасредств их осуществления;2) формирование умения планировать, контролировать и оцениватьучебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха)учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже вситуациях неуспеха;4) использование речевых средств и средств информационных икоммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных ипознавательных задач;5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержаниюи объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствиис целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии сзадачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогийи причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения кизвестным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальнымвозможностям;7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовностьпризнавать возможность существования различных точек зрения и правакаждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точкузрения и оценку событий;8) определение общей цели и путей ее достижения; умениедоговариватьсяо распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлятьвзаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцениватьсобственное поведение и поведение окружающих;9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учетаинтересов сторон и сотрудничества;



10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностяхобъектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретногоучебного предмета;11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения междуобъектами и процессами.
Предметные результаты- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента наприменение знаний и конкретных умений;- определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебногопредмета;- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России имира в целом, современного состояния науки.В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметныерезультаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетоминдивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей)должны отражать:ФилологияРусский язык. Родной язык:1)формирование первоначальных представлений о единстве имногообразии языкового и культурного пространства России, о языке какоснове национального самосознания;2)формирование интереса к изучению русского (родного) языка;3)сформированность позитивного отношения к правильной устной иписьменной речи как показателям общей культуры и гражданской позициичеловека;4)овладение первоначальными представлениями о правилах речевогоэтикета; 5)овладение основами грамотного письма;6)овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями,необходимыми для совершенствования их речевой практики;7)использование знаний в области русского языка и сформированныхграмматико-орфографических умений для решения практических задачЛитературное чтение. Литературное чтение на родном языке:1) понимание литературы как явления национальной и мировойкультуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;



2) осознание значимости чтения для личного развития; формированиепредставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальныхэтических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешностиобучения по всем учебным предметам;3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;4) достижение необходимого для продолжения образования уровнячитательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладениетехникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебныхтекстов;5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами сиспользованием некоторых средств устной выразительности речи;7) формирование умения осознанно воспринимать и оцениватьсодержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умениевысказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев имотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 8)формирование потребности в систематическом чтении.Иностранный язык:1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устнойи письменной речи на иностранном языке на основе своих речевыхвозможностей и потребностей;2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимыхдля восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи наиностранном языке,3) сформированность основ дружелюбного отношения итолерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своихсверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцамидетской художественной литературы.Математика и информатика:1) использование начальных математических знаний о числах, мерах,величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающихпредметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных ипространственных отношений;2) приобретение начального опыта применения математическихзнаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия счислами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение



действовать в соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать иизображать геометрические фигуры.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей междумиром живой и неживой природы, между деятельностью человека ипроисходящими изменениями в окружающей среде;2) сформированность уважительного отношения к России, родномукраю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современнойжизни;3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах иявлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира,освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственногоповедения в мире природы и людей, нормздоровьесберегающего поведения в пр-родной и социальной среде;4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственныесвязи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствиясобственных действий и действий, совершаемых другими людьми.
Основы религиозных культур и светской этики:1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье иобществе;2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизничеловека и общества;3) формирование первоначальных представлений о светской этике, отрадиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;4) осознание ценности человеческой жизни.ИскусствоИзобразительное искусство:1) сформированность первоначальных представлений о ролиизобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственномразвитии человека;2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочныесуждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения кпроизведениям искусства;3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как вприродном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты,



выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочноеотношение;4) овладение элементарными практическими умениями и навыками вразличных видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и других);5) овладение практическими умениями самовыражения средствамиизобразительного искусства.Музыка:1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки вжизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса кмузыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарныхэстетических суждений;3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как впроцессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушаниямузыкальных произведений;4) использование музыкальных образов при созданиитеатрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнениивокально-хоровых произведений, в импровизации.5) формирование эстетических чувств в процессе слушаниямузыкальных произведений различных жанров. Технология:1) формирование умений работать с разными видами материалов(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбиратьспособы их обработки в зависимости от их свойств;2) формирование организационных трудовых умений (правильнорасполагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правилабезопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторымитехнологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правилтехники безопасности;4) использование приобретенных знаний и умений для решенияпрактических задач;5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивнойдеятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.Физическая культура:1) формирование первоначальных представлений о значениифизической культуры для укрепления здоровья человека, физического развития,повышения работоспособности;



2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительныемероприятия, подвижные игры и т.д.);3) формирование умения следить за своим физическим состоянием,величиной физических нагрузок.
Результаты освоения программы коррекционной работыРезультаты освоения программы коррекционной работы отражаютсформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых длярешения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становлениесоциальных отношений, обучающихся с ЗПР в различных средах.Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НООотражают:Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»Логопедические занятия:- формирование и развитие различных видов устной речи(разговорнодиалогической, описательно-повествовательной) на основеобогащения знаний об окружающей действительности;- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитиелексической системности, формирование семантических полей;- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи;- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).Психокоррекционные занятия:- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных,мнемических и интеллектуальных процессов;- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивногоотношения к своему «Я», повышение уверенности в себе,развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля;- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (всемье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающейобласти конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР всоответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательнымипотребностями.

2.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ



РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОПНОО обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один изинструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ крезультатам освоения АОП НОО и направлена на обеспечение качестваобразования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность какпедагогических работников, так и обучающихся и их родителей (законныхпредставителей).В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектомсистемы оценки, её содержательной и критериальной базой выступаютпланируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО.Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всейсистемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывногообразования. Её основными функциями являются ориентация образовательногопроцесса на достижение планируемых результатов освоения АОП НОО иобеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлятьуправление образовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельности всоответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценкаобразовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельностиобразовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данныеиспользуются для оценки состояния и тенденций развития системыобразования.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемыхрезультатов освоения АОП НОО призвана решить следующие задачи:- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и составинструментария оценивания, формы представления результатов, условия играницы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценкудинамики индивидуальных достижений, обучающихся с ЗПР;- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственноеразвитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатовосвоения содержания учебных предметов и формирование УУД;- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОПНОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметныхрезультатов;- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценкуэффективности деятельности образовательной организации;



- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений,обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.Показатель динамики образовательных достижений - один из основныхпоказателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР.На основе выявления характера динамики образовательных достижений,обучающихся оценивается эффективность учебного процесса, работы учителяили образовательной организации.Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НООявляются значимыми для оценки качества образования обучающихся.Принципы оценки образовательных результатовПри определении подходов к осуществлению оценки результатовцелесообразно опираться на следующие принципы:1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических ииндивидуальных особенностей развития и особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР;2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучениеизменений психического и социального развития, индивидуальныхспособностей и возможностей обучающихся;3) единства параметров, критериев и инструментария оценкидостижений в освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечитьобъективность оценки в разных образовательных организациях.Для этого необходимым является создание методического обеспечения(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора,формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных)процесса осуществления оценки достижений обучающихся.Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процессаобразования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны икасаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценкирезультатов их образования.Особенности оценки личностных результатовЛичностные результаты включают овладение обучающимисясоциальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решенияпрактико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование иразвитие социальных отношений обучающихся в различных средах.Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценкупродвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными)компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этихрезультатов.



Оценка личностных достижений может осуществляться в процессепроведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатываетобразовательная организация с учетом типологических и индивидуальныхособенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательныхпотребностей.Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки,который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мненийгруппы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всехучастников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесноконтактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяетсяобразовательной организацией и должен включать педагогических работников(учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов,социальных педагогов).Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися сЗПР АОП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей),поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося вповседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всемчленам экспертной группы условных единицах:0 баллов - нет продвижения;1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднеепродвижение; 3 балла - значительное продвижение.Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентировв описании динамики развития социальной (жизненной) компетенцииобучающегося.Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальнуюкарту развития обучающегося, что позволяет не только представить полнуюкартину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличиеили отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся сОВЗ, образовательная организация разрабатывает программу оценкиличностных результатов с учетом типологических и индивидуальныхособенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждается локальными актамиорганизации.Программа оценки личностных результатов включает:



1) полный перечень личностных результатов, прописанных в текстеФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериевоценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся.2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;3) систему балльной оценки результатов;4) документы, в которых отражаются индивидуальные результатыкаждого обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) ирезультаты всего класса (журнал итоговых достижений обучающихся класса);5) материалы для проведения процедуры оценки личностныхрезультатов;6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие всевопросы проведения оценки личностных результатов.Особенности оценки метапредметных результатовМетапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающиеовладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться)и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные ижизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основногообщего образования.Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвиженияобучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными ипознавательными УУД.Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объектоценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён иизмерен в следующих основных формах:- достижение метапредметных результатов может выступать как результатвыполнения специально сконструированных диагностических задач,направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;- достижение метапредметных результатов может рассматриваться какинструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешностивыполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебныхпредметов;- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешностивыполнения комплексных заданий на межпредметной основе.Особенности оценки предметных результатовПредметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПРсодержанием каждой предметной области и характеризуют достиженияобучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять впрактической деятельности.



Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тотпериод, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыкичтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычнойдля обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразновсячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя толькокачественную оценку.При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПРпродвигается в освоении того или иного учебного предмета.На этом этапе обучения центральным результатом является появлениезначимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых являетсяспособность ее осуществления не только под прямым и непосредственнымруководством и контролем учителя, но и с определенной долейсамостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметныхрезультатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированногоподходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему иэлементарные по содержанию знания и умения должны выполнятькоррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определеннуюроль в становлении личности обучающегося и овладении им социальнымопытом.Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как входе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполненияитогвых проверочных работ.В процессе оценки достижения планируемых личностных,метапредметных и предметных результатов используются разнообразныеметоды и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированныеписьменные и устные работы, проекты, практические работы, творческиеработы, самоанализ и самооценка, наблюдения).Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПРОбучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной,итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (поитогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностейобучающихся с ЗПР;



- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличиепривычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблоновобщего хода выполнения заданий);- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностейи индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическомуоформлению;2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее накороткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)выполнения задания;3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости,зачитыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленномтемпе с четкими смысловыми акцентами;- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особыхобразовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся сЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическомуоформлению);- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи:стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминаниео необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение ин-струкции к заданию);- увеличение времени на выполнение заданий;- организация короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании вповедении обучающегося проявлений утомления, истощения;- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника,создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированиюобучающегося.На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результатыкоторой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятсяпредметные, метапредметные результаты и результаты освоения программыкоррекционной работы.Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должнапроводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося сЗПР в овладении письмом, чтением или счетом.



Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делатьсяна основании положительной индивидуальной динамики.Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющихобразовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основеинтегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамикеразвития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохраненииего психоэмоционального статуса.
III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ3.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВРабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочнойдеятельности), соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ иФАОП НОО.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАФедеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» науровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена наонове требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общегообразования является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитиеобучающихся. Он способствует повышению коммуникативной компетентностии облегчению социализации обучающихся. Приобретённые знания, опытвыполнения предметных и универсальных действий на материале русскогоязыка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будутвостребованы в жизни.Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большуюсложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостаткамифонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря,трудностями порождения связного высказывания, недостаточнойсформированностью основных мыслительных операций изнаковосимволической (замещающей) функции мышления.слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов впредложении, использование различных классификаций звуков и букв,объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность,создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления.



При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПРучатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать ипланировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнениязадания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, чтосовершенствует систему произвольной регуляции деятельности.Педагогический работник должен поддерживать тесную связь сучителемлогопедом, осуществляющим профилактику таких расстройствписьменной речи как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляциизвуков, дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой слова,которая обязательно проводится на уроках по предмету «Русский язык» и«Литературное чтение», способствует улучшению качества устной речиобучающегося с ЗПР.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»Виды речевой деятельностиСлушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватноевосприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся впредъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиямиобщения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическоеовладение диалогической формой речи. Практическое овладение устнымимонологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуацияхучебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм иправильной интонации.Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с цельюнахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной втексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации.Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений всистеме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом сучётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание,письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменноеизложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Созданиенебольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основевпечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин,просмотра фрагмента видеозаписи).



Обучение грамотеФонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и егозначения. Установление числа и последовательности звуков в слове.Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.Определение места ударения.Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладениепозиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных какпоказатель твёрдости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целымисловами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпуобучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений икоротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знакамипрепинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материаленебольших текстов и стихотворений.Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целымисловами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средствосамо-контроля при письме под диктовку и при списывании. Письмо. Усвоениегигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев исвободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листав тетради и на пространстве классной доски.Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчныхбукв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдениемгигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмопод диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с ихпроизношением. Усвоение приёмов и последовательности правильногосписывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом -образом и послогового чтения написанных слов.Правильное оформление написанных предложений (большая буква вначале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую буквув именах людей и кличках животных.Понимание функции небуквенных графических средств: пробела междусловами, знака переноса.



Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала дляанализа. Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложенияв соответствии с заданной интонацией.Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:раздельное написание слов;обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в концепредложения.Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельномчтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказовповествовательного характера по серии сюжетных картинок, материаламсобственных игр, занятий, наблюдений.Систематический курсФонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных исогласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких итвёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдостимягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различениезвонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных позвонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных ибезударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественнойхарактеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный;согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой,парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии снормами современного русского литературного языка. Фонетический разборслова.Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладениепозиционным способом обозначения звуков буквами.Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквыгласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букве, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласногозвука. Использование на письме разделительных ъ и ь.Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словахтипа «стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах снепроизносимыми согласными.Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,знака переноса, абзаца.



Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знаниеалфавита: правильное название букв, знание их последовательности.Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами:умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве,умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне,приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначновыделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладениепонятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней воднокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написаниякорней (корм -кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Различениеоднокоренных слов и различных форм одного и того же слова.Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличатьприставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками исуффиксами.Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имяприлагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи насамостоятельные и служебные.Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы,различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».Умение опознавать имена собственные.Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имёнсуществительных мужского, женского и среднего рода.Изменение имен существительных по числам.Изменение имен существительных по падежам в единственном числе(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имёнсуществительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в которомупотреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги сименами существительными в различных падежах.Склонение имен существительных во множественном числе.Морфологический разбор имён существительных.Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы.Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании ссуществительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин).Морфологический разбор имён прилагательных.Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица



единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, онем).
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие онеопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы«что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее,будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущемвремени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родами числам. Морфологический разбор глаголов.Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функцияпредлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений.Отличие предлогов от приставок.Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения.Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощьютолкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, опрямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речисинонимов и антонимов.Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умениевыделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (безпредлога и с предлогом); составить предложение с изученнымиграмматическими формами и распространить предложение.Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительныеи побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные иневосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова впредложении.Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенныечлены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членовпредложения. Различение главных и второстепенных членов предложения.Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами всловосочетании и предложении.Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а,но и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях соднородными членами, запятая при перечислении. Умение составитьпредложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящиеиз двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая всложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставитьзапятую перед союзами и, а, но.



Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.Использование орфографического словаря.Применение правил правописания:- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под- ударением; сочетания чк-чн, чт, щн;- перенос слов;- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;проверяемые безударные гласные в корне слова;- парные звонкие и глухие согласные в корнеслова; непроизносимые согласные;- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченномперечне слов);- гласные и согласные в неизменяемых на письмеприставках; разделительные ъ и ь;- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,нож, рожь, мышь);- безударные падежные окончания имён существительных (кромесуществи-тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);- безударные окончания имён прилагательных;- раздельное написание предлогов с личнымиместоимениями; не с глаголами;- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лицаедин-ственного числа (пишешь, учишь); - мягкий знак в глаголах в сочетанииться; безударные личные окончания глаголов;- раздельное написание предлогов с другими словами;--знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-цательный знаки;-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.Развитие речиОсознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходитобщение.Практическое овладение диалогической формой речи. Выражениесобственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуацияхучебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,благодарность, обращение с просьбой).Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросовустно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.Практическое овладение устными монологическими высказываниями наопределённую тему с использованием разных типов речи (повествование,



описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера посюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказовпо готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений).Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа поучебному материалу (специфика учебно-деловой речи).Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте.Последовательность частей текста (абзацев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста.Составление планов к данным текстам.Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.Знакомство с жанрами письма и поздравления.Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов сучётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;использование в текстах синонимов и антонимов.Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя,по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ(сочинение) по картинке и серии картинок.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НООПредметные результаты:- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразииязыкового и культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания;- формирование интереса к изучению родного (русского) языка;- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого эти-кета;- овладение основами грамотного письма;- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями,необходимыми для совершенствования их речевой практики;- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменнойречи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;- использование знаний в области русского языка и сформированныхграмматико-орфографических умений для решения практических задач.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (предметнаяобласть «Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общегообразования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований крезультатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихсяс ОВЗ, федеральной программы воспитания.Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного изведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметныхрезультатов, становление базового умения, необходимого для успешногоизучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотностии закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального,духовнонравственного развития обучающихся с ЗПР.Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основныхпредметов в системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательскойкомпетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценнойсоциализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обучающихсяповышается уровень коммуникативной культуры: формируются умениясоставлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог всоответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов,самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находитьинформацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам ичтению способствует формированию общей культуры.Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решенияучебных задач, а также сформированность предметных и универсальныхдействий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станутфундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы вжизни.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ

ЧТЕНИЕ»1. Виды речевой и читательской деятельности.Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное пониманиесодержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержаниюуслышанного произведения, определение последовательности событий,осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос поуслышанному учебному, научно-познавательному и художественномупроизведению. 2. Чтение



Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавномуосмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения всоответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличениескорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических иинтонаци- онных норм чтения. Чтение предложений с интонационнымвыделением знаков препинания.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в текстенеобходимую информацию.Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видахтекста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение.Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорноготекста.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание.Умение работать с разными видами информации.Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнятьответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных ииллюстративноизобразительных материалов.Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга какисточник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная.Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой навнешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собраниесочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,энциклопедии).Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытогодоступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями исправочной литературой.Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавияпроизведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо-бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общече-ловеческих нравственных правил и отношений.



Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивацииповедения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине влитературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей,героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста сиспользованием выразительных средств языка: последовательноевоспроизведение эпизода с использованием специфической для данногопроизведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,пересказ.Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов ивыражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя),мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии илипо контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализатекста, ав- торских помет, имён героев.Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженныечерез поступки и речь.Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказэпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста,составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, ввиде самостоятельно сформулированного высказывания.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов,выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Пониманиезаглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передачаинформации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые илиопорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель,схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделениеглавного в содержании текста).3. Говорение (культура речевого общения)Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы потексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой формевысказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному,



научнопознавательному, художественному тексту). Использование нормречевого этикета в условиях внеучебного общения.Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, ихмногозначности), пополнение активного словарного запаса.Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевоевысказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, попредложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основноймысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного илипрослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста.Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественногопроизведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание,рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания.Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы,сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.4. Письмо (культура письменной речи)Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражениетемы, места действия, характеров героев), использование выразительныхсредств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 5.Круг детского чтенияПроизведения устного народного творчества разных народов России.Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиковдетской литературы, произведения современной отечественной (с учётоммногонационального характера России) и зарубежной литературы, доступныедля восприятия обучающихся с ЗПР.Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;детские периодические издания (по выбору).Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведенияо Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хорошихи плохих поступках, юмористические произведения.6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,поступки, мысли; отношение автора к герою.Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделениеособенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения (различение).



Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание,различение, определение основного смысла.Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенностисказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностяхпостроения и выразительных средствах.7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературныхпроизведений)Интерпретация текста литературного произведения в творческойдеятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы сдеформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности ввыполнении действий); изложение с элементами сочинения, созданиесобственного текста на основе художественного произведения (текст поаналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций кпроизведению или на основе личного опыта.3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НООПредметные результаты:- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;- осознание значимости чтения для личного развития; формированиепредставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальныхэтических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешностиобучения по всем учебным предметам;- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами сиспользованием некоторых средств устной выразительности речи;- понимание роли чтения, использование разных видов чтения;- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержаниетекстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказыватьотношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков сучетом принятых в обществе норм и правил;- достижение необходимого для продолжения образования уровнячитательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладениетехникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных



текстов; - формирование потребности в систематическом чтении; - выбор спомощью взрослого интересующей литературы.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД уобучающихся и рабочей программы воспитания.Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметнуюобласть «Иностранный язык».Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» включает:- пояснительную записку;- содержание обучения;- планируемые результаты освоения программы учебного предмета; -тематическое планирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению младшимишкольниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания, планируемым результатам и тематическому планированию.Содержание обучения. Построение программы имеет нелинейный характери основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новыеэлементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные наопределённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются изакрепляются на новом лексическом материале и расширяющемсятематическом содержании речи.Рабочая программа определяет обязательную (инвариантную) и вариативную(по выбору учителя с учетом особенностей и образовательных потребностейобучающихся) части.
Планируемые результаты включают личностные, метапредметныерезультаты за период обучения, а также предметные достижения младшегошкольника за каждый год обучения в начальной школе.В тематическом планировании раскрывается программное содержание суказанием количества академических часов, отводимых на освоение каждойтемы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности),учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическимиматериалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники,электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы,коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения



и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ,содержание которых соответствует законодательству об образовании.Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык».Образовательные (обучающие) цели:- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции,т.е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого ино-странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение иписьмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшегошкольника;- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладенияновыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темамиобщения;- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, оразных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций(сравнение, анализ, обобщение и др.);- формирование умений работать с информацией, представленной в текстахразного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться принеобходимости словарями по иностранному языку.Развивающие цели:- осознание младшими школьниками роли языков как средствамежличностного и межкультурного взаимодействия в условияхполикультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира икультуры других народов;- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общегоречевого развития;- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациямобщения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковыхсредств;- формирование регулятивных действий: планирование последовательных«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своейдеятельности; установление причины возникшей трудности и/ или ошибки,корректировка деятельности;- становление способности к оценке своих достижений в изучениииностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативныеумения на иностранном языке.



Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Обучающиесяданного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладениюязыками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для нихязыке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимисядругих возрастных групп.В начальной школе закладывается база для всего последующегоиноязычного образования школьников, формируются основы функциональнойграмотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общегообразования.Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализациювоспитательных целей обеспечивает:- понимание необходимости овладения иностранным языком как средствомобщения в условиях взаимодействия разных стран и народов;- формирование предпосылок социокультурной/ межкультурнойкомпетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру вусловиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватноиспользуя имеющиеся речевые и неречевые средства общения;- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредствомзнакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и болееглубокого осознания особенностей культуры своего народа;- воспитание эмоционального и познавательного интереса кхудожественной культуре других народов;- формирование положительной мотивации и устойчивогоучебнопознавательного интереса к предмету «Иностранный язык».Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебномпланеУчебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в составпредметной области «Иностранный язык». Является обязательным предметом,изучаемым на всех уровнях общего образования: со 2 по 11 класс.На уровне начального общего образования на изучение иностранного языкавыделяется 204 ч.: 2 класс - 68 ч., 3 класс - 68 ч, 4 класс - 68 ч.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 2 КЛАСС
Тематическое содержание речиМир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения.Моя любимая еда.Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мойпитомец. Выходной день.



Мир вокруг меня.Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны истраны/ стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора.Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество).Коммуникативные уменияГоворениеКоммуникативные умения диалогической речи.Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ илииллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершениеразговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражениеблагодарности за поздравление; извинение;- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщениефактической информации, ответы на вопросы собеседника.Коммуникативные умения монологической речи.Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устныхмонологических высказываний: описание предмета, реального человека илилитературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т.д.АудированиеПонимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных наизученном языковом материале, в соответствии с поставленнойкоммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (при опосредованном общении).Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетопределение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом наслух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетвыделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информациифактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) сопорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сказка.Смысловое чтение



Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетопределение основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте сопорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагаетнахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информациифактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковойдогадки.Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронноесообщение личного характера. ПисьмоОвладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний,слов).Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание изтекста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в словоили слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемойучебной задачей. Заполнение простых формуляров с указанием личнойинформации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии снормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка.Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (сднём рождения, Новым годом).Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речиБуквы английского алфавита. Корректное называние букв английскогоалфавита.Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушениязвонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласныхперед гласными. Связующее “r” (there is/ there).Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз/ предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного:общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей.



Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложныхсловах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слованекоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуацияГрафически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавитав буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения; правильное использованиеапострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательногои модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t),существительных в притяжательном падеже (Ann’s).Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса.Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor,film) с помощью языковой догадки.Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной иписьменной речи: изученных морфологических форм и синтаксическихконструкций английского языка.Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердитель-ные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побуди-тельные (в утвердительной форме). Нераспространённые и распространённыепростые предложения.Предложения с начальным It (It’s a red ball.).Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is acat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is./No, there isn’t. There arefour pens on the table. Are there four pens on the table? - Yes, there are./No, therearen’t. How many pens are there on the table? - There are four pens.).Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.),составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольнымсказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.).Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is adoctor. Is it a red ball? - Yes, it is./No, it isn’t. )



Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t likeporridge.).Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвер- дительных иотрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы)предложениях.Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have yougot a cat? - Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствияумения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именамисуществительными (наиболее распространённые случаи).Существительные во множественном числе, образованные по правилу иисключения (a book - books; a man - men).Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this -these). Количественные числительные (1–12).Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места(in, on, near, under).Союзы and и but (c однородными членами).Социокультурные знания и уменияЗнание и использование некоторых социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка внекоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражениеблагодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом,Рождеством).Знание небольших произведений детского фольклора страны/ странизучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.Знание названий родной страны и страны/ стран изучаемого языка и ихстолиц.
Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой догадки (уменияпонять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова поконтексту).Использование в качестве опоры при порождении собственныхвысказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций.



3 КЛАССТематическое содержание речиМир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день(распорядок дня).Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимыезанятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы.Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья.Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Временагода (месяцы).Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/ страныизучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты.Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг.Праздники родной страны и страны/ стран изучаемого языка.Коммуникативные уменияГоворениеКоммуникативные умения диалогической речи.Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ илииллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора,знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражениеблагодарности за поздравление; извинение;- диалога-побуждения к действию: приглашение собеседника к совместнойдеятельности, вежливое согласие/ не согласие на предложение собеседника;- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщениефактической информации, ответы на вопросы собеседника.Коммуникативные умения монологической речи.Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрацииустных монологических высказываний: описание предмета, реального человекаили литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрацииосновного содержания прочитанного текста.АудированиеПонимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных наизученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативнойзадачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации (при опосредованном общении).



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетопределение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом наслух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч.контекстуальной, догадки.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетвыделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информациифактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой,в т.ч. контекстуальной, догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сказка.Смысловое чтениеЧтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетопределение основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте сопорой и без опоры на иллюстрации и с использованием с использованиемязыковой, в т.ч. контекстуальной, догадки.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагаетнахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информациифактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также сиспользованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки.Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личногохарактера.ПисьмоСписывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний,предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии срешаемой коммуникативной/ учебной задачей.Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на нихизображено.Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя,фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии снормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка.Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рож-



дения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.
Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речиБуквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букванглийского алфавита.Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствиеоглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчениясогласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are).Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного ивопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов ссоблюдением правильного ударения и фраз/ предложений с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей. Чтение гласных в открытом и закрытомслоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложныхсочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных имногосложных словах.Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученныхслов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованиемполной или частичной транскрипции.Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английскогоалфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения; правильное использованиезнака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного имодального глаголов, существительных в притяжательном падеже.Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной иписьменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний,речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных напервом году обучения.Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов,образованных с использованием основных способов словообразования:аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) исловосложения (sportsman).



Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor,film) с помощью языковой догадки.Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной иписьменной речи родственных слов с использованием основных способов сло-вообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) исловосложения (football, snowman)Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an oldhouse near the river.).Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме.Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествова-тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий испециальный вопросы) предложениях.Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.).Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding mybike.).Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress,children’s toys, boys’ books).Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемымисуществительными (much/many/a lot of).Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже.Указательные местоимения (this - these; that - those). Неопределённыеместоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях(Have you got any friends? -Yes, I’ve got some.).Наречия частотности (usually, often).Количественные числительные (13-100). Порядковые числительные (1-30).Вопросительные слова (when, whose, why).Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in,on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).Социокультурные знания и уменияЗнание и использование некоторых социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, внекоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражениеблагодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом,Рождеством.Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок),персонажей детских книг.



Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц,название родного города/ села; цвета национальных флагов).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной,догадки.Использование в качестве опоры при порождении собственных высказыванийключевых слов, вопросов; иллюстраций.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации.4 КЛАССТематическое содержание речиМир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда.Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимыезанятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день.Каникулы.Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели иинтерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешностьи черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие идомашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки.Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/ страныизучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересныефакты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детскихкниг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.Коммуникативные уменияГоворениеКоммуникативные умения диалогической речи.Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ илииллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие;завершение разговора (в т.ч. по телефону), прощание; знакомство ссобеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности запоздравление; выражение извинения;- диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой,вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместнойдеятельности, вежливое согласие/ несогласие на предложение собеседника;



- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщениефактической информации, ответы на вопросы собеседника.Коммуникативные умения монологической речи.Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устныхмонологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, чертхарактера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/илииллюстрации.Создание устных монологических высказываний в рамках тематическогосодержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевыеслова, вопросы, план и/ или иллюстрации.Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектногозадания.
АудированиеКоммуникативные умения аудирования.Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичныхтекстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии споставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты/ события ввоспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и сиспользованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию фактического характера сопорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в т.ч.контекстуальной, догадки.Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационногохарактера.Смысловое чтениеЧтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.



Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетопределение основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте сопорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в т.ч.контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информациипредполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемойинформации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, сиспользованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки.Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичныхтекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основногосодержания (тема, главная мысль, главные факты/ события) текста с опорой ибез опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в т.ч.контекстуальной.Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтениенесплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщениеличного характера, текст научно-популярного характера, стихотворение.ПисьмоВыписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставкапропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемойкоммуникативной/ учебной задачей.Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимыезанятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемогоязыка.Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днёмрождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речиНормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушениязвонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласныхперед гласными. Связующее “r” (there is/there are).Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного ивопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.



Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фразс соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. соблюдениеправила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления.Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложныхсловах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основныхзвукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например,tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах.Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученныхслов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованиемполной или частичной транскрипции, по аналогии.Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английскогоалфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаковпрепинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в концепредложения; запятой при обращении и перечислении; правильноеиспользование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки,вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательномпадеже (Possessive Case).Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной иписьменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний,речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосо- держания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных впредыдущие два года обучения.Распознавание и образование в устной и письменной речи родственныхслов с использованием основных способов словообразования: аффиксации(образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor,artist) и конверсии (to play - a play).Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов(pilot, film).Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной иписьменной речи изученных морфологических форм и синтаксическихконструкций английского языка.



Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense вповествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных(общий и специальный вопросы) предложениях.Модальные глаголы must и have to.Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущегодействия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.).Отрицательное местоимение no.Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу иисключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst.Наречия времени.Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).Социокультурные знания и уменияЗнание и использование некоторых социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, внекоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражениеблагодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом,Рождеством, разговор по телефону).Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок),персонажей детских книг.Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка на(названия стран и их столиц, название родного города/ села; цветанациональных флагов; основные достопримечательности).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой догадки (уменияпонять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова изконтекста).Использование в качестве опоры при порождении собственных высказыванийключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного / прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации.3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕНОО ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» будетспособствовать достижению следующих личностных образовательныхрезультатов:гражданско-патриотическое воспитание:



- становление ценностного отношения к своей Родине - России;- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-сти; - сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны иродного края;- уважение к своему и другим народам;- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этическихнормах поведения и правилах межличностных отношений; духовно-нравственноевоспитание:-признание индивидуальности каждого человека;- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;-неприятие любых форм поведения, направленных на причинениефизического и морального вреда другим людям; эстетическое воспитание:- уважительное отношение и интерес к художественной культуре,восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов;- стремление к самовыражению в разных видах художественнойдеятельности; физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоцио-нальное благополучие:- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); - бережноеотношение к физическому и психическому здоровью; трудовое воспитание:- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственноепотребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия вразличных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;экологическое воспитания: - бережное отношение к природе;- неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания:- первоначальные представления о научной картине мира;
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность исамостоятельность в познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫИзучение иностранного языка будет способствовать работе над рядомметапредметных результатов: познавательных УУД, коммуникативныхУУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.Познавательные УУД



У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливатьаналогии;- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;- определять существенный признак для классификации, классифицироватьпредложенные объекты;- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работникомалгоритма;- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической)задачи на основе предложенного алгоритма;- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихсянепосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных УУД:- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;- с помощью педагогического работника формулировать цель, планироватьизменения объекта, ситуации;- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболееподходящий (на основе предложенных критериев);- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование поустановлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (частьцелое, причина следствие);- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основерезультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации,сравнения, исследования);- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях;У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных УУД:- выбирать источник получения информации;- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источникеинформацию, представленную в явном виде;
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на основании предложенного педагогическим работником способа еёпроверки;



- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правилаинформационной 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.В результате изучения предмета «Иностранный (английский) язык» на уровнеНОО у обучающихся будут сформированы познавательные УУД:Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных УУД:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями и условиями общения в знакомой среде;- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правилаведения 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 текстувыступления;У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности как часть коммуникативных УУД:- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные сучётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации наоснове предложенного формата планирования, распределения промежуточныхшагов и сроков;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия поеё достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат 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 предложенныеобразцы.Регулятивные УУД



У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизациикак часть регулятивных УУД:- планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата;- выстраивать последовательность выбранных действий;У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизациикак часть регулятивных УУД:Самоконтроль:- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; -корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ2 КЛАССКоммуникативные уменияГоворение:- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалограсспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используявербальные и/ или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемогоязыка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);- создавать устные связные монологические высказывания объёмом неменее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографиии/или ключевые слова, вопросы.Аудирование:- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные наизученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информациифактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (времязвучания текста/ текстов для аудирования - до 40 секунд). Смысловое чтение:- читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонации, демонстрируя понимание прочитанного;- читать про себя и понимать учебные тексты, построенные наизученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации,



используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения - до 80слов).Письмо:- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка;- писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (сднём рождения, Новым годом).Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речи:- знать буквы алфавита английского языка в правильнойпоследовательности, фонетически корректно их озвучивать и графическикорректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);- применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге водносложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания прианализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;- читать новые слова согласно основным правилам чтения;- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.Графика, орфография и пунктуация:- правильно писать изученные слова;



- заполнять пропуски словами; дописывать предложения;- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа всокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.Лексическая сторона речи:- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной напервом году обучения;- использовать языковую догадку в распознаванииинтернациональных слов.Грамматическая сторона речи:- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныекоммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы),побудительные(в утвердительной форме);- распознавать и употреблять нераспространённые ираспространённые простые предложения;- распознавать и употреблять в устной и письменной речипредложения с начальным It;- распознавать и употреблять в устной и письменной речипредложения с начальным There + to be в Present Simple Tense;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи простыепредложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.);- распознавать и употреблять в устной и письменной речипредложения с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skatewell.); - распознавать и употреблять в устной и письменной речипредложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе такихфраз, как I’mDima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?;- распознавать и употреблять в устной и письменной речипредложения с краткими глагольными формами;- распознавать и употреблять в устной и письменной речиповелительное наклонение: побудительные предложения в утвердительнойформе (Come in, please.);



- - распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящеепростое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных иотрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос)предложениях;- распознавать и употреблять в устной и письменной речиглагольную конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?);- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальныйглагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (Ican’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?);- распознавать и употреблять в устной и письменной речинеопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными(наиболее распространённые случаи употребления);- распознавать и употреблять в устной и письменной речимножественное число существительных, образованное по правилам иисключения: a pen - pens; a man - men;распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и при-тяжательные местоимения;- распознавать и употреблять в устной и письменной речиуказательные местоимения this - these;- распознавать и употреблять в устной и письменной речиколичественные числительные (1-12);- распознавать и употреблять в устной и письменной речивопросительные слова who, what, how, where, how many;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлогиместа on, in, near, under;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы andи but (при однородных членах).Социокультурные знания и умения:- владеть отдельными социокультурными элементами речевогоповеденческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторыхситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражениеблагодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом,Рождеством;- знать названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка иих столиц. 3 КЛАССКоммуникативные умения



-Говорение:- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалогпобуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициальногообщения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемойтематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странахизучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);- создавать устные связные монологические высказывания(описание; повествование/ рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом неменее 4 фраз с вербальными и/ или зрительными опорами;- передавать основное содержание прочитанного текста свербальными и/ или зрительными опорами (объём монологическоговысказывания - не менее 4 фраз).Аудирование:- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассниковвербально/ невербально реагировать на услышанное;- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные наизученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации фактического характера, со зрительной опорой и сиспользованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (время звучаниятекста/текстов для аудирования - до 1 минуты).Смысловое чтение:- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания,- с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой ибез опоры, а также с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки(объём текста/текстов для чтения - до 130 слов).Письмо:- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации:имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.;- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новымгодом, Рождеством с выражением пожеланий;



- - создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на нихизображено.Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речи:- применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная +r); - применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international,night); - читать новые слова согласно основным правилам чтения;- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.Графика, орфография и пунктуация:- правильно писать изученные слова;- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, апостроф).Лексическая сторона речи:- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200лексических единиц, освоенных на первом году обучения;- распознавать и образовывать родственные слова с использованиемосновных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительныхteen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman).Грамматическая сторона речи:- распознавать и употреблять в устной и письменной речипобудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.);- распознавать и употреблять в устной и письменной речипредложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridgeacross the river. There were mountains in the south.);- распознавать и употреблять в устной и письменной речиконструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something;- распознавать и употреблять в устной и письменной речиконструкцию I’d like to …;- распознавать и употреблять в устной и письменной речиправильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальныйвопрос) предложениях;



- - распознавать и употреблять в устной и письменной речисуществительные в притяжательном падеже (Possessive Case);- распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова,выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемымисуществительными (much/many/a lot of); - распознавать и употреблять в устнойи письменной речи наречия частотности usually, often;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личныеместоимения в объектном падеже;- распознавать и употреблять в устной и письменной речиуказательные местоимения that - those;- распознавать и употреблять в устной и письменной речинеопределённые местоимения some/any в повествовательных и вопросительныхпредложениях;- распознавать и употреблять в устной и письменной речивопросительные слова when, whose, why;- распознавать и употреблять в устной и письменной речиколичественные числительные (13-100);- распознавать и употреблять в устной и письменной речипорядковые числительные (1-30);- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлогнаправления движения to (We went to Moscow last year.);- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлогиместа next to, in front of, behind;-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлогивремени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.Социокультурные знания и умения:- владеть социокультурными элементами речевого поведенческогоэтикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности,извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);- кратко представлять свою страну и страну/ страны изучаемогоязыка на английском языке.
4 КЛАССКоммуникативные умения Говорение:- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалогпобуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/ или зрительных



-опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странахизучаемого языка (не менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника);- вести диалог - разговор по телефону с опорой на картинки, фотографиии/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения ссоблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик со стороныкаждого собеседника;- создавать устные связные монологические высказывания (описание,рассуждение; повествование/ сообщение) с вербальными и/ или зрительнымиопорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объёммонологического высказывания - не менее 4-5 фраз);- создавать устные связные монологические высказывания по образцу;выражать своё отношение к предмету речи;- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальнымии/или зрительными опорами в объёме не менее 4-5 фраз.- представлять результаты выполненной проектной работы, в т.ч. подбираяиллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме неменее 4-5 фраз.Аудирование:- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников,вербально/ невербально реагировать на услышанное;- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированныеаутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и сиспользованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (время звучаниятекста/ текстов для аудирования - до 1 минуты). Смысловое чтение:- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;- читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, сиспользованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (объёмтекста/текстов для чтения - до 160 слов;- прогнозировать содержание текста на основе заголовка;



-- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) ипонимать представленную в них информацию.Письмо:- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя,фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимыезанятия и т.д.;- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом,Рождеством с выражением пожеланий;-писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера(объём сообщения - до 50 слов). Языковые знания и навыки Фонетическаясторона речи:- читать новые слова согласно основным правилам чтения;- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложенияс соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Графика,орфография и пунктуация:- правильно писать изученные слова;- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая приперечислении).Лексическая сторона речи:- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500



лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;- распознавать и образовывать родственные слова с использованиемосновных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist:teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play - a play).Грамматическая сторона речи:- распознавать и употреблять в устной и письменной речи PresentContinuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных),вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию tobe going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальныеглаголы долженствования must и have to;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательноеместоимение no;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи степенисравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения:good better - (the) best, bad - worse - (the) worst);- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречиявремени;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначениедаты и года;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначениевремени.Социокультурные знания и умения:- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение,поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);- знать названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка;- знать некоторых литературных персонажей;- знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамкахизучаемой тематики.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа разработана с учетом программы формирования УУДу обучающихся и рабочей программы воспитания.Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее - рабочаяпрограмма) включает:- пояснительную записку,- содержание обучения,- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, -тематическое планирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению младшимишкольниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания, планируемым результатам и тематическому планированию.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД -познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможноформировать средствами учебного предмета «Математика» с учётомвозрастных особенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагаетсяпропедевтический уровень формирования УУД.В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа синформацией». С учётом того, что выполнение правил совместнойдеятельности строится на интеграции регулятивных и коммуникативных УУД,их перечень дан в специальном разделе - «Совместная деятельность».Планируемые результаты включают личностные, метапредметныерезультаты за период обучения, а также предметные достижения младшегошкольника за каждый год обучения в начальной школе.В тематическом планировании раскрывается программное содержание суказанием количества академических часов, отводимых на освоение каждойтемы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности),учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическимиматериалами (мультимедийные программы, электронные учебники изадачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровыепрограммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемымидля обучения и воспитания различных групп пользователей, представленнымив электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможностиИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.



Цели изучения математики на уровне НОО:- освоение начальных математических знаний - понимание значениявеличин и способов их измерения; использование арифметических способовдля разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные ипрактические задачи средствами математики; работа с алгоритмамивыполнения арифметических действий;- формирование функциональной математической грамотности младшегошкольника, которая характеризуется наличием у него опыта решенияучебнопознавательных и учебно- практических задач, построенных напонимании и применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий,зависимостей(работа, движение, продолжительность события);- обеспечение математического развития младшего школьника -формирование способности к интеллектуальной деятельности,пространственного воображения, математической речи; умение строитьрассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) иневерные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров,оснований для упорядочения, вариантов и др.);- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучениюматематики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальнойдеятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения,математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях;прочных навыков использования математических знаний в повседневнойжизни.В основе конструирования содержания и отбора планируемыхрезультатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие состановлением личности младшего школьника:- понимание математических отношений выступает средством познаниязакономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов иявлений, 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, геометрическихфигурах являются условием целостного восприятия творений природы ичеловека(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);- владение математическим языком, элементами алгоритмическогомышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную



деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочкирассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).Младшие школьники проявляют интерес к математической сущностипредметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить,определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности ихрасположения во времени и в пространстве.Осознанию младшим школьником многих математических явленийпомогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способарешения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, вт.ч. и графическими (таблица, диаграмма, схема).В начальной школе математические знания и умения применяютсяшкольником при изучении других учебных предметов (количественные ипространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использованиеграфических форм представления информации).Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбиратьрациональные способы устных и письменных арифметических вычислений,приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение,называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрическихвеличин (длина, периметр, площадь) становятся показателямисформированной функциональной грамотности младшего школьника ипредпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы.Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполненияпредметных и универсальных действий на математическом материале,первоначальное овладение математическим языком станут фундаментомобучения на уровне основного общего образования, а также будутвостребованы в жизни.Место учебного предмета «Математика» в учебном планеУчебный предмет «Математика» входит в предметную область«Математика и информатика».Общее количество часов, отведённых на изучение математики – 540 ч. (4 ч.в неделю в каждом классе):в 1 классе - 132 ч., во 2-4 классах - по 136 ч.
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа ивеличины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическаяинформация».



1 КЛАССЧисла и величиныЧисла от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счётпредметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении,вычислении.Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные идвузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр;установление соотношения между ними.Арифметические действияСложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентовдействий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие,обратное сложению.Текстовые задачиТекстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи пообразцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче.Решение задач в одно действие.Пространственные отношения и геометрические фигурыРасположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/ снизу, между; установление пространственных отношений.Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоуголь-ника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейкина листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах.Математическая информацияСбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группыобъектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданномупризнаку.Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжениеряда.Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленныеотносительно заданного набора математических объектов.Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного изстроки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка,схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерениемдлины, изображением геометрической фигуры.
Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 1 классеспособствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД.



Познавательные УУД- наблюдать математические объекты (числа, величины) вокружающем мире;- обнаруживать общее и различное в записи арифметическихдействий;- понимать назначение и необходимость использования величин вжизни;- наблюдать действие измерительных приборов;- сравнивать два объекта, два числа;- распределять объекты на группы по заданному основанию;- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственномузамыс-лу; - приводить примеры чисел, геометрических фигур;- вести порядковый и количественный счет (соблюдатьпоследовательность).Работа с информацией:- понимать, что математические явления могут быть представлены спомощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;- читать таблицу, извлекать информацию, представленную втабличной форме.Коммуникативные УУД- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру,последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;- комментировать ход сравнения двух объектов;- описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическоеотношение, представленное в задаче; описывать положение предмета впространстве.Различать и использовать математические знаки;- строить предложения относительно заданного набора объектов.Регулятивные УУД- принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;- действовать в соответствии с предложенным образцом,инструкцией;- проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи,с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки итрудности;- проверять правильность вычисления с помощью другого приёмавыполнения действия.



Совместная деятельность:- участвовать в парной работе с математическим материалом;выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться смнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты.
2 КЛАССЧисла и величиныЧисла в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение.Запись равенства, неравенства. Увеличение/ уменьшение числа на несколькоединиц/ десятков; разностное сравнение чисел.Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм); измерениедлины (единицы длины - метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени(единицы времени - час, минута). Соотношение между единицами величины (впределах 100), его применение для решения практических задач.Арифметические действияУстное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и спереходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение длявычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения,действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа,обратное действие).Действия умножения и деления чисел в практических и учебныхситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления.Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения,деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойствоумножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения,действия деления.Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; егонахождение.Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядоквыполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложенияи вычитания (со скобками/ без скобок) в пределах 100 (не более трех действий);нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использованиепереместительного и сочетательного свойства.Текстовые задачиЧтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другоймодели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плануарифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовыхзадач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание,



умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величинына несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствиепоставленному вопросу).Пространственные отношения и геометрические фигурыРаспознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, пря-мой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины спомощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника сзаданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длиналоманой. Измерение периметра данного/ изображенного прямоугольника(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.Математическая информацияНахождение, формулирование одного-двух общих признаков набораматематических объектов: чисел, величин, геометрических фигур.Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленномупризнаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектовповседневной жизни.
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащиеколичественные, пространственные отношения, зависимости междучислами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов«каждый», «все».Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопросинформации, 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 (электроннойформой учебника, компьютерными тренажёрами).Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)Познавательные УУД- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) вокружающем мире;- характеризовать назначение и использовать простейшие измерительныеприборы (сантиметровая лента, весы);- сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) посамостоятельно 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 геометрическимсодержанием);- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении,содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/ без скобок);- устанавливать соответствие между математическим выражением и еготекстовым 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 простейшихкомбинаторных задач;- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.Коммуникативные УУД- комментировать ход вычислений;- объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;- составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовымрешением) по образцу;- использовать математические знаки и терминологию для описаниясюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительноданных объектов, отношения;- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающиезаданным свойством;- записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры,иллюстрирующие смысл арифметического действия.- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».Регулятивные УУД- следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел,величин, геометрических фигур;- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парнойработы с математическим материалом;- проверять правильность вычисления с помощью другого приёмавыполнения 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 (устноевыступление) решения или ответа;- решать совместно математические задачи поискового и творческогохарактера (определять с помощью измерительных инструментов длину,определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидкуи оценку результата действий, измерений); - совместно с учителем оцениватьрезультаты выполнения общей работы.
3 КЛАССЧисла и величиныЧисла в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в видесуммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.Увеличение/ уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.Масса (единица массы - грамм); соотношение между килограммом играммом; отношение «тяжелее/ легче на/ в».Стоимость (единицы - рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/ в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практическойситуации.Время (единица времени - секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/ в». Соотношение «начало, окончание, продолжительностьсобытия» в практической ситуации.Длина (единица длины - миллиметр, километр); соотношение междувеличинами в пределах тысячи.Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр,квадратный дециметр, квадратный метр).Арифметические действияУстные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное ивнетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000.Действия с числами 0 и 1.Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком.Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100.Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратноедействие, применение алгоритма, использование калькулятора).



Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения привычислениях.Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения,содержащего несколько действий (со скобками/ без скобок), с вычислениями впределах 1000.Однородные величины: сложение и вычитание.Текстовые задачиРабота с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление намодели, планирование хода решения задачи, решение арифметическимспособом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в т.ч.деления с остатком), отношений (больше/ меньше на/ в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное).Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения.Проверка решения и оценка полученного результата.Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть впрактической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи нанахождение доли величины.Пространственные отношения и геометрические фигурыКонструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, со-ставление фигуры из частей).Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантимет-рах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами,запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника сзаданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощьюналожения.Математическая информацияКлассификация объектов по двум признакам.Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование,проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому»,«значит».Извлечение и использование для выполнения заданий информации,представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явленияхокружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов,поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными.Формализованное описание последовательности действий (инструкция,план, схема, алгоритм).



Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решенияучебных и практических задач.Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовыхзаданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске,компьютере, других устройствах).
Универсальные учебные действияПознавательные УУД
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- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрическиефигуры);- выбирать приём вычисления, выполнения действия;- конструировать геометрические фигуры;- классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры,текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку;- прикидывать размеры фигуры, её элементов;- понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанныхв задаче;- различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;- выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов,использование алгоритма);- соотносить начало, окончание, продолжительность события впрактической ситуации;- составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельновыбранному правилу;- моделировать предложенную практическую ситуацию;- устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовойзадачи.Работа с информацией:- читать информацию, представленную в разных формах;- извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные втаблице, на диаграмме;- заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;- устанавливать соответствие между различными записями решения зада-чи; - использовать дополнительную литературу (справочники, словари) дляустановления и проверки значения математического термина (понятия).Коммуникативные УУД- использовать математическую терминологию для описания отношений изависимостей;- строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовуюзадачу;- объяснять на примерах отношения «больше/ меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»;- использовать математическую символику для составления числовыхвыражений;



-
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- выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины кдругим в соответствии с практической ситуацией;- участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнениявычисления.Регулятивные УУД- проверять ход и результат выполнения действия;- вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки пра-вильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблицсложения, умножения.Совместная деятельность:- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания(находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговыхприборов, измерительных инструментов длину, массу, время);- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде,выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечанияк своей работе;- выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общейработы. 4 КЛАССЧисла и величиныЧисла в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнениеупорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное числоразрядных единиц, в заданное число раз.Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.Единицы массы - центнер, тонна; соотношения между единицами массы.Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение междуними.Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр),площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр),скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношениемежду единицами в пределах 100 000.Доля величины времени, массы, длины.Арифметические действияПисьменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределахмиллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на
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однозначное/ двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком.Умножение/ деление на 10, 100,1000.Свойства арифметических действий и их применение для вычислений.Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий впределах 100 000. Проверка результата вычислений, в т.ч. с помощьюкалькулятора.Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметическогодействия: запись, нахождение неизвестного компонента.Умножение и деление величины на однозначное число.Текстовые задачиРабота с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия:анализ, представление на модели; планирование и запись решения; проверкарешения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объёмработы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответству-ющих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность иокончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи нанахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решениянекоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям спояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.Пространственные отношения и геометрические фигурыНаглядные представления о симметрии.Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружностизаданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощьюлинейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические фигуры(тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние.Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты),составление фигур из прямоугольников/ квадратов.Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников(квадратов).Математическая информацияРабота с утверждениями: конструирование, проверка истинности;составление и проверка логических рассуждений при решении задач.Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира,представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сборматематических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрическойфигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Записьинформации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.
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Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, ихиспользование под руководством педагога и самостоятельно. Правилабезопасной работы с электронными источниками информации (электроннаяформа учебника, электронные словари, образовательные сайты,ориентированные на детей младшего школьного возраста). Алгоритмы решенияучебных и практических задач.
Универсальные учебные действияПознавательные УУД- ориентироваться в изученной математической терминологии,использовать её в высказываниях и рассуждениях;- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрическиефигуры), записывать признак сравнения;- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия,приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариан-тов);- обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающеммире;- конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданнымсвойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат сзаданным периметром);классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам;- составлять модель математической задачи, проверять её соответствиеусловиям задачи;- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массупредмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скоростьдвижения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (спомощью измерительных сосудов).Работа с информацией:- представлять информацию в разных формах;- извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице,на диаграмме;- использовать справочную литературу для поиска информации, в т.ч.Интернет (в условиях контролируемого выхода). Коммуникативные УУД- использовать математическую терминологию для записи решенияпредметной или практической задачи;- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержениявывода, гипотезы;
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- конструировать, читать числовое выражение;- описывать практическую ситуацию с использованием изученнойтерминологии;- характеризовать математические объекты, явления и события с помощьюизученных величин;- составлять инструкцию, записывать рассуждение;- инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поискошибок в решении.Регулятивные УУД- контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмаарифметического действия, решения текстовой задачи, построениягеометрической фигуры, измерения;- самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;- находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности врешении учебной задачи.Совместная деятельность:- участвовать в совместной деятельности: договариваться о способерешения, распределять работу между членами группы (например, в случаерешения задач, требующих перебора большого количества вариантов),согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рациональногоспособа;- договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работыс величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и весапокупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временныхинтервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды),геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании,расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата).3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫИзучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будетспособствовать достижению следующих личностных образовательныхрезультатов:- осознавать необходимость изучения математики для адаптации кжизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развитияспособности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать илиопровергать их;- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлятьспособность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознаватьличную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общийрезультат;- осваивать навыки организации безопасного поведения в информационнойсреде;- применять математику для решения практических задач в повседневнойжизни, в т.ч. при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста,взрослым и пожилым людям;- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математическихотношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальномутруду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умениепреодолевать трудности;- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможностиприменения математики для рационального и эффективного решения учебныхи жизненных проблем;- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранениятрудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения;- пользоваться разнообразными информационными средствами длярешения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения математики на уровне НОО у обучающегосябудут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД,регулятивные УУД, совместная деятельность.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:устанавливать связи и зависимости между математическими объектами(часть-целое; причина-следствие; протяжённость);
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- применять базовые логические универсальные действия: сравнение,анализ, классификация (группировка), обобщение;- приобретать практические графические и измерительные навыки дляуспешного решения учебных и житейских задач;- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы,арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебнойпроблемой.У обучающегося будут сформированы следующие исследовательскиедействия как часть познавательных УУД:- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разныхразделов курса математики;- понимать и адекватно использовать математическую терминологию:различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практическихзадач;- применять изученные методы познания (измерение, моделирование,перебор вариантов)У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных УУД:- 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 требованиямиучебной задачи;- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронныесредства и источники информации.У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативныеУУД:- конструировать утверждения, проверять их истинность; строитьлогическое рассуждение;- использовать текст задания для объяснения способа и хода решенияматематической задачи; формулировать ответ;- комментировать процесс вычисления, построения, решения;- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать во-просы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводитьдоказательства своей правоты, проявлять этику общения;
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- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида -описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, прирешении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлятьдеформированные; составлять по аналогии;



-

101

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изу-ченным.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизациикак часть регулятивных УУД:- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательностьучебных действий;- выполнять правила безопасного использования электронных средств,предлагаемых в процессе обучения.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтролякак часть регулятивных УУД:- 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 поискпутей преодоления ошибок.У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценкиорганизации как часть регулятивных УУД:- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок,предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов,обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в т.ч.электронным);- оценивать рациональность своих действий, давать им качественнуюхарактеристику.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности как часть регулятивных УУД:- участвовать в совместной деятельности: распределять работу междучленами группы (например, в случае решения задач, требующих переборабольшого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров);согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рациональногоспособа, анализа информации;- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий,предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей,предусматривать пути их предупреждения.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ1 КЛАССК концу обучения в 1 классе обучающийся научится:- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковыйномер объекта;- находить числа, большие/ меньшие данного числа на заданноечисло;- выполнять арифметические действия сложения и вычитания впределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток;- называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма)и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание:выделять условие и требование (вопрос);- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношениедлиннее/ короче (выше /ниже, шире/ уже);- знать и использовать единицу длины - сантиметр; измерять длинуотрезка, чертить отрезок заданной длины (в см);- различать число и цифру;- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник(квадрат), отрезок;- устанавливать между объектами соотношения: слева/ справа, дальше/ближе, между, перед/ за, над/ под;- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержденияотносительно заданного набора объектов/ предметов;- группировать объекты по заданному признаку; находить и называтьзакономерности в ряду объектов повседневной жизни;- различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу,извлекать данное/ данные из таблицы;- сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); - распределятьобъекты на две группы по заданному основанию.
2 КЛАССК концу обучения во 2 классе обучающийся научится:- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число (впределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);
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- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числовоговыражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения ивычитания в пределах 100;- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах100 - устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованиемтаблицы умножения;- называть и различать компоненты действий умножения (множители,произведение); деления (делимое, делитель, частное);- находить неизвестный компонент сложения, вычитания;- использовать при выполнении практических заданий единицы величиндлины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час);стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин вдругие;- определять с помощью измерительных инструментов длину; определятьвремя с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений;сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая междуними соотношение «больше /меньше на»;- решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (крат-кая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решениятекстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметическогодействия/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 прямойугол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполне-ния построений линейку, угольник;- выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;- находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметрпрямоугольника (квадрата);- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения сословами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логическиерассуждения 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 задачичислами, заполнять строку/ столбец таблицы, указывать числовые данные нарисунке (изображении геометрических фигур);
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- 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.
3 КЛАССК концу обучения в 3 классе обучающийся научится:- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число, взаданное число раз (в пределах 1000);- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах100 - устно, в пределах 1000 - письменно); умножение и деление наоднозначное число (в пределах 100 - устно и письменно);- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление состатком;- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значениячислового выражения (со скобками/ без скобок), содержащего арифметическиедействия сложения, вычитания, умножения и деления;- использовать при вычислениях переместительное и сочетательноесвойства сложения;- находить неизвестный компонент арифметического действия;- использовать при выполнении практических заданий и решении задачединицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка,рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие;- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительныхинструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результатаизмерений; определять продолжительность события;- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости,устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/ в»;- называть, находить долю величины (половина, четверть);- сравнивать величины, выраженные долями;- знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношениемежду величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин,умножение и деление величины на однозначное число;
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- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи,планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение(искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать егореалистичность, проверять вычисления);- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делитьпрямоугольник, многоугольник на заданные части;- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовыхзначений);- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника(квадрата), используя правило/ алгоритм;- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения сословами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулироватьутверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), вт.ч. с использованием изученных связок;- классифицировать объекты по одному-двум признакам;- извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах сданными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например,расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например,ярлык, этикетка);- структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образ-цу; - составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;выполнять действия по алгоритму;- сравнивать математические объекты (находить общее, различное,уникальное); - выбирать верное решение математической задачи.
4 КЛАССК концу обучения в 4 классе обучающийся научится:читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, взаданное число раз;- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание смногозначными числами письменно (в пределах 100 - устно); умножение иделение многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (впределах100 - устно); деление с остатком - письменно (в пределах 1000);
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- вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок),содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления смногозначными числами;- использовать при вычислениях изученные свойства арифметическихдействий;- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверкуполученного результата по критериям: достоверность (реальность),соответствие правилу/ алгоритму, а также с помощью калькулятора;- находить долю величины, величину по ее доле;- находить неизвестный компонент арифметического действия;- использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса,время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр,дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр),стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр,квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);- использовать при решении текстовых задач и в практических ситуацияхсоотношения между скоростью, временем и пройденным путем, междупроизводительностью, временем и объёмом работы;- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массупредмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скоростьдвижения транспортного средства; определять с помощью измерительныхсосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений;- решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразованиезаданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления,сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости,вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям:достоверность/реальность, соответствие условию;- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (напокупки, движение и т.п.), в т.ч., с избыточными данными, находитьнедостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оцениватьразличные способы решения, использовать подходящие способы проверки;- различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;- изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиу-са; - различать изображения простейших пространственных фигур: шара, ку-
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ба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекциипредметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшейсоставной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр иплощадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов);- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения;приводить пример, контрпример;- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения(одно-/ двухшаговые) с использованием изученных связок;- классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленнымодному-двум признакам;- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задачинформацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицахс данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например,календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет,меню, прайс-лист, объявление);- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;- использовать формализованные описания последовательностидействий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях;дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма;- выбирать рациональное решение;- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;- конструировать ход решения математической задачи; - находить всеверные решения задачи из предложенных.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начальногообщего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований крезультатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихсяс ОВЗ, федеральной программы воспитания.Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области«Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающийпотенциал: у обучающихся формируются предпосылки научногомировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условиядля самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенностьбольшинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможностьвидеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можноиспользовать в качестве обучающих, делает этот учебный предметпотенциально привлекательным для обучающихся.Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается вформировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок дляизучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания оприроде, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём,соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьноговозраста с ЗПР.Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированныхзнаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливатьпричинноследственные связи в окружающем мире, на многообразномматериале природы и культуры родного края. Курс обладает широкимивозможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической,и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей -умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правилаповедения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Этопозволит обучающимся освоить основы адекватного природо- икультуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явленияокружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, даваяобучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении,попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии синтересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое
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личное и социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся сЗПР.Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в немзаложена содержательная основа для широкой реализации межпредметныхсвязей всех дисциплин начального образования.2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР»1. Человек и природаПрирода - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природныеобъекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Расположениепредметов в пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы:смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток,рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы.Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практическиеработы с веществами, жидкостями, газами.Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света итепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление оформе и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта иплан. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование наместности. Компас.Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня иночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земливокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родномкрае на основе наблюдений.Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,ветер). Наблюдение за погодой своего края.Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общеепредставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенностиповерхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото);использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткаяхарактеристика на основе наблюдений).
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Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха.Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе,значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговоротводы в природе. Охрана, бережное использование воды.Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережноеотношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края(2-3 примера).Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизничеловека. Охрана, бережное использование почв.Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок,плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух,вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники,травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений вприроде и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущимрастениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родногокрая, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных.Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных вприроде и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к дикимживотным, уход за домашними животными. Животные родного края, ихназвания, краткая характеристика на основе наблюдений.Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет,воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи вприродном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животныераспространители плодов и семян растений. Влияние человека на природныесообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основенаблюдений).Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы.Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоениечеловеком законов жизни природы посредством практической деятельности.
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Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющийсезонный труд людей.Положительное и отрицательное влияние деятельности человека наприроду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведенияв природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль вохране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представителирастений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы.Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины,мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системыорганов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная,нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена:уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдениережима, профилактика нарушений деятельности органов чувств,опорнодвигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем.Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояниясвоего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своегоздоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительноеотношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.2. Человек и обществоОбщество - совокупность людей, которые объединены общей культурой исвязаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.Духовнонравственные и культурные ценности российского общества,отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона.Человек - член общества, создатель и носитель культуры.Многонациональность - особенность нашей страны. Общее представление овкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны.Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношениячеловека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции.Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильнойпомощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждогочеловека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена ифамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участиесемьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в
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работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви,семьи и верности.Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение кучителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых.Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составлениережима дня школьника.Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками.Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми исверстниками.Культура поведения в школе и других общественных местах.Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие какобщественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессиилюдей. Личная ответственность человека за результаты своего труда ипрофессиональное мастерство.Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный,воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственнаясимволика России: Государственный герб России, Государственный флагРоссии, Государственный гимн России; правила поведения при прослушиваниигимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственностьглавы государства за социальное и духовно-нравственное благополучиеграждан.Праздник в жизни общества как средство укрепления общественнойсолидарности и упрочения духовно-нравственных связей междусоотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей,День народного един- ства, День Конституции. Праздники и памятные датысвоего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственномупразднику.Россия на карте, государственная граница России.Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль,Красная площадь, Большой театр Расположение Москвы на карте.
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), городаЗолотого кольца России (по выбору). Главный город родного края:достопримечательности, история и характеристика отдельных историческихсобытий, связанных с ним.Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, ихобычаи, характерные особенности быта (по выбору).Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион(область, край, республика): название, основные достопримечательности;музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края,их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, ихобычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родногокрая. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие событияобщественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды:Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР,Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разныеисторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятниковистории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление омногообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими)странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица,главные достопримечательности.3. Правила безопасной жизниЦенность здоровья и здорового образа жизни.Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня;личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе какусловие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждогочеловека за сохранение и укрепление своего физического и нравственногоздоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгкихтравмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, влесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности,основные правила обращения с газом, электричеством, водой.Правила безопасного поведения в природе.Правило безопасного поведения в общественных местах. Правилавзаимодействия с незнакомыми людьми.
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долгкаждого человека.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НОО
Планируемые результаты освоения учебного предмета:1) сформированность уважительного отношения к России, родномукраю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современнойжизни;2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах иявлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира,освоение основ экологической грамотности, элементарных правилнравственного поведения в мире природы и людей, нормздоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей междумиром живой и неживой природы, между деятельностью человека ипроисходящими изменениями в окружающей среде;4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать простыепоследствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа разработана с учетом программы формирования УУДу обучающихся и рабочей программы воспитания.Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входитв предметную область «Основы религиозных культур и светской этики».Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур исветской этики» (далее - ОРКСЭ) включает:- пояснительную записку,- содержание обучения,- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, -тематическое планирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ,характеристику психологических предпосылок к его изучению младшимишкольниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в 4 классе с учётом возрастныхособенностей четвероклассников.Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основыбуддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозныхкультур народов России», «Основы светской этики». Выбор модуляосуществляется по заявлению родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся.Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включаютличностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения.Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) -познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможноформировать средствами предметной области (учебного предмета).Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты покаждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатовучитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, испецифика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержатперечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретаеткаждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.Поскольку предмет изучается один год (в 4 классе), то все результатыобучения представляются за этот период.
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В тематическом планировании раскрывается программное содержание суказанием количества академических часов, отводимых на освоение каждойтемы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности),учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическимиматериалами (мультимедийные программы, электронные учебники изадачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровыепрограммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемымидля обучения и воспитания различных групп пользователей, представленнымив электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможностиИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.Цель ОРКСЭ: является формирование у обучающегося мотивации косознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважениикультурных и религиозных традиций многонационального народа России, атакже к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.Основные задачи ОРКСЭ:- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур исветской этики по выбору родителей (законных представителей);- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм иценностей в жизни личности, семьи, общества;- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре иморали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурныхособенностей и потребностей семьи;- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимногоуважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭкультурологический подход, способствующий формированию у младшихшкольников первоначальных представлений о культуре традиционных религийнародов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российскойсветской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах,свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации.Культурологическая направленность предмета способствует развитию уобучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозныхи светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к
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социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама,иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны.Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭпредполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся,требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности,принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели,находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии.Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности,осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся,сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т.п.Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курсаявляются психологические особенности детей, завершающих обучение вначальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятиеавторитета взрослого.Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста,способность эмоционально реагировать на окружающую действительность,остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту другихлюдей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений.Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования всоциуме и принятию их как руководства к собственному поведению.Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшиешкольники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции,нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделеноэмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной спроявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждениеконкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценногоповедения.В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей поосновам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихсяк участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиознойобщине.
Место ОРКСЭ в учебном планеУчебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входитв предметную область «Основы религиозных культур и светской этики».ОРКСЭ изучается в 4 классе, 1 ч. в неделю (34 ч.).
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2) СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙЭТИКИ»Модуль «Основы православной культуры»Россия - наша Родина. Введение в православную традицию. Культура ирелигия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православнойтрадиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение ктруду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие вРоссии. Православный храм и другие святыни. Символический языкправославной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковноепение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.Христианская семья и её ценности.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.Модуль «Основы исламской культуры»Россия - наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура ирелигия. Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности висламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламскойтрадиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение ктруду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама.Обязанности му- сульман. Для чего построена и как устроена мечеть.Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.Праздники исламских народов России: их происхождение и особенностипроведения. Искусство ислама.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.Модуль «Основы буддийской культуры»Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию.Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды ибодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России.Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийскиеритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения.Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийскойкультуре. Искусство в буддийской культуре.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.
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Модуль «Основы иудейской культуры»Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию.Культура и религия. Тора - главная книга иудаизма. Классические текстыиудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейскойкультуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма вповседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейскийдом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейскиепраздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейскойтрадиции.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.Модуль «Основы религиозных культур народов России»Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народовРоссии. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книгихристианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях.Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священныесооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль.Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи иобряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг,свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь,социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.Модуль «Основы светской этики»Россия - наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздникикак одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуреОтечества, в культурах разных народов России. Государство и моральгражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источникроссийской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственныетрадиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время.Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейныеценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственнаянорма. Методы нравственного самосовершенствования.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения предмета «Основы религиозных культур исветской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующиеличностные результаты:- понимать основы российской гражданской идентичности, испытыватьчувство гордости за свою Родину;- формировать национальную и гражданскую самоидентичность,осознавать свою этническую и национальную принадлежность;- понимать значение гуманистических и демократических ценностныхориентаций; осознавать ценность человеческой жизни;- понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизниличности, семьи, общества;- осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционнуюрелигию или не исповедовать никакой религии;- строить своё общение, совместную деятельность на основе правилкоммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважатьдругое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или катеизму;- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми вроссийском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народовРоссии, терпимость к представителям разного вероисповедания;- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлятьв повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность вобщении, желание при необходимости прийти на помощь;- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственнойкультуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативныхпоступков и действий, оскорбляющих других людей;- понимать необходимость бережного отношения к материальным идуховным ценностям.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения ОРКСЭ на уровне НОО у обучающегося будутсформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивныеУУД, совместная деятельность.
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Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценностиобщества - мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм,благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределахизученного);- использовать разные методы получения знаний о традиционных религияхи светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);- применять логические действия и операции для решения учебных задач:сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемогофактического материала;- признавать возможность существования разных точек зрения;обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства;- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенныеобразцы.У обучающегося будут сформированы следующие умения работы синформацией:- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию,подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/ или к гражданскойэтике;- использовать разные средства для получения информации в соответствиис поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);- находить дополнительную информацию к основному учебномуматериалу в разных информационных источниках, в т.ч. в Интернете (вусловиях контролируемого входа);- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разныхисточниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД:- использовать смысловое чтение для выделения главной мыслирелигиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественнойлитературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемынравственности, этики, речевого этикета;- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задаватьвопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение ксобеседнику с учётом особенностей участников общения;



123

- создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения длявоссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных врелигиозных учениях и светской этике.У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД:- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность восуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях;контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия,предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы ихпредупреждения;- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки,ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российскогообщества; проявлять способность к сознательному самоограничению вповедении;- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного инегативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметамтрудовой деятельности);- выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам,действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявлениенесправедливости, жадности, нечестности, зла;- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес кпредмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской этикии этикета.У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:- выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловымкачествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойнопринимать замечания к своей работе, объективно их оценивать;- владеть умениями совместной деятельности: подчиняться,договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающиеконфликты;- готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному идополнительному материалу с иллюстративным материалом ивидеопрезентацией.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМодуль «Основы православной культуры»Предметные результаты обучения по модулю «Основы православнойкультуры» обеспечивают следующие достижения обучающегося:- выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизнипредставлений о себе, людях, окружающей действительности;- выражать своими словами понимание значимости нравственногосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводитьпримеры;- выражать понимание и принятие значения российских традиционныхдуховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народовРоссии, российского общества как источника и основы духовного развития,нравственного совершенствования;- рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, ихзначении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении идеятельности;- раскрывать основное содержание нравственных категорий вправославной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение,покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушениезаповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношениеветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств,христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правилонравственности» в православной христианской традиции;- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков,поведения (своих и других людей) с позиций православной этики;- раскрывать своими словами первоначальные представления омировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице,Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;- рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет,Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых,священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее числоТаинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди),монашестве и монастырях в православной традиции;- рассказывать о назначении и устройстве православного храма(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения вхраме, общения с мирянами и священнослужителями;



125

- рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включаяВоскресение Христово и Рождество Христово), православных постах,назначении поста;- раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье,обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери,братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейныхценностей;- распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еёсмысл (православный крест) и значение в православной культуре;- рассказывать о художественной культуре в православной традиции, обиконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;- излагать основные исторические сведения о возникновении православнойрелигиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснятьроль православия в становлении культуры народов России, российскойкультуры и государственности;- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучениюправославного исторического и культурного наследия в своей местности,регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению ипредставлению её результатов;- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой наэтические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности,поступать согласно своей совести;- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободывероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного имногорелигиозного (приводить примеры), понимание российскогообщенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОтечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кромеизучаемой), народы России, для которых традиционными религиямиисторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;- выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре,традиции.
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Модуль «Основы исламской культуры»Предметные результаты освоения образовательной программы модуля«Основы исламской культуры» отражают сформированность умений:- выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизнипредставлений о себе, людях, окружающей действительности;- выражать своими словами понимание значимости нравственногосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводитьпримеры;- выражать понимание и принятие значения российских традиционныхдуховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народовРоссии, российского общества как источника и основы духовного развития,нравственного совершенствования;- рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиознойморали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, вобщении и деятельности;- раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламскойкультуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность,справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение,выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям);- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков,поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики;- раскрывать своими словами первоначальные представления омировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еёосновах;- рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророкаМухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз,хадж, пост, закят, дуа, зикр);- рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормахповедения в мечети, общения с верующими и служителями ислама;- рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам,Маулид);- раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье,обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу,матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений сдальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей;
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- распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысли охарактеризовать назначение исламского орнамента;- рассказывать о художественной культуре в исламской традиции,религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре,религиозной атрибутике, одежде;- излагать основные исторические сведения о возникновении исламскойрелигиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама встановлении культуры народов России, российской культуры игосударственности;- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучениюисламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению еёрезультатов;- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой наэтические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личностипоступать согласно своей совести;- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободывероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного имногорелигиозного (приводить примеры), понимание российскогообщенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОтечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кромеизучаемой), народы России, для которых традиционными религиямиисторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;- выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре,традиции.
Модуль «Основы религиозных культур народов России»Предметные результаты освоения образовательной программы модуля«Основы религиозных культур народов России» отражаютсформированность умений:- выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизнипредставлений о себе, людях, окружающей действительности;
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- выражать своими словами понимание значимости нравственногосамосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводитьпримеры;- выражать понимание и принятие значения российских традиционныхдуховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народовРоссии, российского общества как источника и основы духовного развития,нравственного совершенствования;- рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционныхрелигиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении ввыстраивании отношений в семье, между людьми;- раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода,ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиознойкультуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме);объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях;- соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами,заповедями в традиционных религиях народов России;- раскрывать своими словами первоначальные представления омировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма,иудаизма; об основателях религий;- рассказывать о священных писаниях традиционных религий народовРоссии (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания ислужителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины),религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 примера);- рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов)традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах,общения с верующими;- рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционныхрелигий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менееодного религиозного праздника каждой традиции);- раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейныхценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения ктруду, учению в традиционных религиях народов России;- распознавать религиозную символику традиционных религий народовРоссии (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одномусимволу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре;
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- рассказывать о художественной культуре традиционных религий народовРоссии (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись);главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма,иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтикарелигиозных текстов, музыки или звуковой среды);- излагать основные исторические сведения о роли традиционных религийв становлении культуры народов России, российского общества, российскойгосударственности;- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучениюисторического и культурного наследия традиционных религий народов Россиив своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святыеместа), оформлению и представлению её результатов;
приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой наэтические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личностипоступать согласно своей совести;- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободывероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного имногорелигиозного (приводить примеры), понимание российскогообщенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОтечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;- называть традиционные религии в России, народы России, для которыхтрадиционными религиями исторически являются православие, ислам,буддизм, иудаизм;- выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России.

Модуль «Основы светской этики»Предметные результаты освоения образовательной программы модуля«Основы светской этики» отражают сформированность умений:- выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизнипредставлений о себе, людях, окружающей действительности;
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- выражать своими словами понимание значимости нравственногосамосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводитьпримеры;- выражать понимание и принятие значения российских традиционныхдуховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народовРоссии, российского общества как источника и основы духовного развития,нравственного совершенствования;- рассказывать о российской светской (гражданской) этике какобщепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведениялюдей, основанных на российских традиционных духовных ценностях,конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина вРоссии;- раскрывать основное содержание нравственных категорий российскойсветской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание,ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро,человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношенияхмежду людьми в российском обществе; объяснять «золотое правилонравственности»;- высказывать суждения оценочного характера о значении нравственностив жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различатьнравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры;- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков,поведения (своих и других людей) с позиций российской светской(гражданской) этики;
- раскрывать своими словами первоначальные представления об основныхнормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине,российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважениепамяти предков, исторического и культурного наследия и особенностейнародов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброгоимени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охранаокружающей среды;- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памятинарода, общества; российских праздниках (государственные, народные,религиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках,их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее
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двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своёмрегионе(не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи;- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семьена основе российских традиционных духовных ценностей (семья - союзмужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни,рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь изабота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших повозрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей;- распознавать российскую государственную символику, символику своегорегиона, объяснять её значение; выражать уважение российскойгосударственности, законов в российском обществе, законных интересов и правлюдей, сограждан;- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовойдеятельности, предпринимательства в России; выражать нравственнуюориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся,результатам труда;- рассказывать о российских культурных и природных памятниках, окультурных и природных достопримечательностях своего региона;- раскрывать основное содержание российской светской (гражданской)этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности ипатриотизма в истории России;- объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики встановлении российской государственности;- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучениюисторического и культурного наследия народов России, российского обществав своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов;- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой наэтические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннююустановку личности поступать согласно своей совести;- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободывероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного имногорелигиозного (приводить примеры), понимание российскогообщенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОтечеству, нашей общей Родине-России;
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- приводить примеры сотрудничества последователей традиционныхрелигий;- называть традиционные религии в России, народы России, для которыхтрадиционными религиями исторически являются православие, ислам,буддизм, иудаизм;- выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа разработана с учетом программы формирования УУДу обучающихся и рабочей программы воспитания.Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство».Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая про-грамма) включает:- пояснительную записку,- содержание обучения,- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, -тематическое планирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки,характеристику психологических предпосылок к его изучению младшимишкольниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана.Содержание предмета охватывает все основные видавизуальнопространственных искусств (собственно изобразительных):начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладныеи народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделеноразвитию эстетического восприятия природы, восприятию произведенийискусства и формированию зрительских навыков, художественномувосприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большоезначение также имеет восприятие произведений детского творчества, умениеобсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в нихсодержания, художественных средств выразительности, соответствия учебнойзадачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеетпозитивный обучающий характер.Программа составлена на основе модульного принципа построенияучебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучениямодулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоениясодержания.Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемьюмодулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность собразовательной программой дошкольного и основного общего образования,непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» напротяжении всего курса школьного обучения: модуль № 1 «Музыкальнаяграмота»; модуль № 2 «Народная музыка России»; модуль № 3 «Музыка
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народов мира»; модуль № 4 «Духовная музыка»; модуль № 5 «Классическаямузыка»; модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль № 7«Музыка театра и кино»; модуль № 8 «Музыка в жизни человека».Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка»включают личностные, метапредметные, предметные результаты за периодобучения. Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) -познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможноформировать средствами изобразительного искусства.В тематическом планировании раскрывается программное содержание суказанием количества академических часов, отводимых на освоение каждойтемы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности),учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическимиматериалами (мультимедийные программы, электронные учебники изадачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровыепрограммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемымидля обучения и воспитания различных групп пользователей, представленнымив электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможностиИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурнуюдеятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах,концертах, театрализованных действиях, в т.ч. основанных на межпредметныхсвязях с такими дисциплинами образовательной программы, как«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир»,«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др.Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры какчасти всей духовной культуры обучающихся.Задачи изучения музыки:- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости обучающихся напрекрасное в жизни и в искусстве;- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий мир,гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой черездоступные формы музицирования;- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятиямузыкальных образов, приобщение их к общечеловеческим духовнымценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания;
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- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другимипознавательными и регулятивными универсальными учебными действиями,развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения;- овладение предметными умениями и навыками в различных видахпрактического музицирования, введение ребёнка в искусство черезразнообразие видов музыкальной деятельности, в т.ч.:слушание (воспитание грамотного слушателя); исполнение (пение, игра надоступных музыкальных инструментах); сочинение (элементыимпровизации, композиции, аранжировки); музыкальное движение(пластическое интонирование, танец, двигательноемоделирование и др.);исследовательские и творческие проекты;- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная ижанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементымузыкального языка;- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоениеинтонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры;- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса кмузыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующимнаправлениям:- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональнойи познавательной сферы;- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознаниезначения музыкального искусства как универсального языка общения,художественного отражения многообразия жизни;- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутреннеймотивации к музицированию.Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия,универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка длястановления личности младшего школьника - как способ, форма и опытсамовыражения и естественного радостного мировосприятия.Основным содержанием музыкального обучения и воспитания являетсяличный и коллективный опыт проживания и осознания специфическогокомплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациямиэстетического восприятия (постижение мира через переживание,самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление,
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воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опытсотворчества и сопереживания).В течение периода начального общего музыкального образованиянеобходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности,сформировать представления о многообразии проявлений музыкальногоискусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержанииобразования должны быть представлены различные пласты музыкальногоискусства: фольклор, классическая, современная музыка, в т.ч. наиболеедостойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыкакино и др.).При этом наиболее эффективной формой освоения музыкальногоискусства является практическое музицирование - пение, игра на доступныхмузыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходеактивной музыкальной деятельности происходит постепенное освоениеэлементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей,принципов и форм развития музыки.Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторымколичеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальныхпроизведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальнойтерминологии и т.п.). Однако этот уровень содержания обучения не являетсяглавным. Значи- тельно более важным является формирование эстетическихпотребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний,отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыкакак «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев).Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическимгероем произведения (В.В. Медушевский) является уникальнымпсихологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнкаопосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом являетсяотбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, какдоступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовыхнациональных ценностей.Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллектаобучающихся направлений музыкального воспитания является. Через опытчувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируетсяэмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом.Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьниковпринадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как
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широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самомуискусству - от традиционных фольклорных игр и театрализованныхпредставлений к звуковым импровизациям, направленным на освоениежанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционныхпринципов.
Место учебного предмета «Музыка» в учебном планеУчебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство»,является обязательным для изучения и преподаётся на уровне начальногообщего образования с 1 по 4 класс включительно.Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Музыка»,- 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 «МУЗЫКА»
Mодуль № 1 «Музыкальная грамота»Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрывеот других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью ивсегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередьпевческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя.Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематическогопланирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по5-10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения неисключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуальногознания, практического багажа при организации работы над следующиммузыкальным материалом.

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота,громкость, длительность, тембр.Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ.Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации.Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности),такт, тактовая черта.
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Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, шестнадцатые.Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура.Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4,4/4. Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо,диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нотна клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары).Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движениемелодии, скачки. Мелодический рисунок.Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение,проигрыш.Песня. Куплетная форма. Запев, припев.Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания.Ступеневый состав.Пентатоника. Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый умногих народов.Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ.Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украше-ния (трели, форшлаги).Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой.Шестнадцатые. Пунктирный ритм.Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные иминорные тональности (до 2-3 знаков при ключе).Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы:терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима.Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры.Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджиоМузыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строениямузыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастнаярепризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Вариации. Варьирование какпринцип развития. Тема. Вариации.
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Модуль № 2 «Народная музыка России»Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитаниянациональной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения вмузыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоениявсего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культурародного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимообеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционногофольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детскогофольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимоуделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детейотличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ,эксплуатирующих фольклорный колорит.Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины.Песни, обряды, музыкальные инструменты.Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские,хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки,прибаутки).Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальныеинструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки).Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания,былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах.Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всехнародов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски.Традиционные музыкальные инструменты.Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика напримере одного или нескольких народных праздниковПервые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган.Вертеп.Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народноймузыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальныеинструменты, музыканты- исполнители.Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собирателифольклора. Народные мелодии в обработке композиторов.Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.Модуль № 3 «Музыка народов мира»
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Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народнаямузыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нетнепереходимых границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второйполовине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная ижанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора,межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями - этореальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современнойРоссии.Не менее важным фактором является принципиальная многомерностьсовременной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стилинародов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школесоответствует не только современному облику музыкального искусства, но ипринципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей.Понимание и приня- тие через освоение произведений искусства - наиболееэффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков,воспитания уважения к представителям других народов и религий.Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии,Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты).Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники,народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнителиГрузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран сроссийскими республиками Северного Кавказа.Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейскихнародов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал.Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры нагитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальныежанры. Профессиональные композиторы и исполнители.Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. ТворчествоДж. Гершвина.Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры странЮго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты.Пентатоника.Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народныеинструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии и других странрегиона.
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Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчествезарубежных композиторов - ярких представителей национальногомузыкального стиля своей страны.Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран.Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественныхи зарубежных композиторов (в т.ч. образы других культур в музыке русскихкомпозиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежныхкомпозиторов).Модуль № 4 «Духовная музыка»Музыкальная культура Европы и России на протяжении несколькихстолетий была представлена тремя главными направлениями - музыкойнародной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданыподлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуляподдерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематическогопланирования представить обучающимся максимально широкую сферубытования музыкального искусства.Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовноймузыки возможно и в рамках изучения других модулей.Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.).Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образыдуховной музыки в творчестве композиторов-классиков.Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении.Творчество И.С. Баха.Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме.Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка иживопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы.Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. хоровая)музыка религиозного содержания.Модуль № 5 «Классическая музыка»Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировоймузыальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры.Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочиненийпозволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств,
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воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов,воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественныхпроизведениях.Композитор - исполнитель – слушатель. Кого называют композитором,исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушатьмузыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале.Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С.Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш.Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура,репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром.Музыкальные инструменты. Рояль и пианино. История изобретенияфортепиано, «секрет» названия инструментов (форте+пиано). «Предки» и«наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор).Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты.Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождениифортепиано, оркестра.Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембровструнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичнуюмузыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.Вокальная музыка. Человеческий голос - самый совершенный инструмент.Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальноймузыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс,вокализ, кант.Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки:этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет.Программная музыка. Программная музыка. Программное название,известный сюжет, литературный эпиграф.Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группыинструментов. Симфония, симфоническая картина.Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественныхкомпозиторов.Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей -певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурсимени П.И. Чайковского.Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная,духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно
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выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью вданном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений,действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через нескольколет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входитширокий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиентадо рэпа и т.д.), для восприятия которых требуется специфический иразнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимозаложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимоуказанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такуюподготовку является разучивание и исполнение песен современныхкомпозиторов, написанных современным музыкальным языком. При этомнеобходимо удерживать баланс между современностью песни и еёдоступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала сучётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хоровогозвучания.Современные обработки классической музыки. Понятие обработки,творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающихклассическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делаютобработки классики?Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли,свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них.ТворчествИсполнители современной музыки. Творчество одного или несколькихисполнителей современной музыки, популярных у молодёжи.Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники»классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка,гитара, барабаны и т.д. Виртуальные музыкальные инструменты вкомпьютерных программах.Модуль № 7 «Музыка театра и кино»Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями«Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальныепортреты, музыка о войне).Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видовурочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановкисилами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективныйпросмотр фильмов.
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Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей,отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет.Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле.Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые сценыбалетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественныхкомпозиторов.Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена,увертюра - оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских изарубежных композиторов.Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки всоответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастныеобразы, лейтмотивы.Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра.Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса,Ф. Лоу и др.Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра:дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д.Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания,значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённыхнашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельныеномера из опер, балетов, музыки к фильмам.Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивногоисследования обучающимися психологической связи музыкального искусства ивнутреннего мира человека. Основным результатом его освоения являетсяразвитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектрапереживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевныхдвижений, способность к сопереживанию как при восприятии произведенийискусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формыбытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальныхжанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающиеразличные чувства и настроения. Сверхзадача модуля - воспитание чувствапрекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей.Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние- вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение,наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей - хор, хоровод.
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Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроениемузыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка -выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые труднопередать словами.Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, егопоходку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные вмузыкальных интонациях.

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроениепраздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике.Диалог с учителем о значении музыки на празднике.Танцы, игры и веселье. Музыка - игра звуками. Танец - искусство и радостьдвижения. Примеры популярных танцев.Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве.Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта,пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т.д.).Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальныйсимвол нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны.Искусство времени. Музыка - временное искусство. Погружение в потокмузыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка»обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх группрезультатов: личностных, метапредметных и предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения рабочей программы по музыке дляначального общего образования достигаются во взаимодействии учебной ивоспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должныотражать готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций, в т.ч. в части:
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гражданско-патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России итрадиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традицийреспублик Российской Федерации; проявление интереса к освоениюмузыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России;уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремлениеучаствовать в творческой жизни своей школы, города, республики; духовно-нравственного воспитания:признание индивидуальности каждого человека; проявление сопережива-ния, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принциповвзаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственноймузыкальной и учебной деятельности; эстетического воспитания:восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициями творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни,наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видахискусства; ценности научного познания:первоначальные представления о единстве и особенностях художествен-ной и научной картины мира; познавательные интересы, активность,инициативность, любознательность и самостоятельность в познании;физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-нального благополучия:соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическимсистемам организма, задействованным в музыкально-исполнительскойдеятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактикаумственного и физического утомления с использованием возможностеймузыкотерапии; трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практической деятельности;трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интереск практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважениек труду и результатам трудовой деятельности; экологического воспитания:бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения музыки на уровне НОО у обучающегося будутсформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивныеУУД, совместная деятельность.
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Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения,жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементымузыкального звучания по определённому признаку;- определять существенный признак для классификации, классифицироватьпредложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкальногоязыка, произведения, исполнительские составы и др.);- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явленияхмузыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальнымматериалом на основе предложенного учителем алгоритма;- выявлять недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической длярешения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкальноговосприятия и исполнения, делать выводы.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных УУД:- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв междуреальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. в отношениисобственных музыкально-исполнительских навыков;- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных ислуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальнойдеятельности, ситуации совместного музицирования;- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительскойзадачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование поустановлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальнымиобъектами и явлениями (часть - целое, причина - следствие);- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основерезультатов проведённого наблюдения (в т.ч. в форме двигательногомоделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения,исследования);- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюциикультурных явлений в различных условиях.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных УУД:
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- выбирать источник получения информации;- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источникеинформацию, представленную в явном виде;- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на основании предложенного учителем способа её проверки;- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законныхпредставителей) обучающихся) правила информационной безопасности припоиске информации в сети Интернет;- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию всоответствии с учебной задачей;- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) попредложенному учителем алгоритму;- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации.У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД:- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей,стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкальноговысказывания;- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или вколлективе);- передавать в собственном исполнении музыки художественноесодержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемомупроизведению;- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденнойречи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневномобщении.Вербальная коммуникация:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правилаведения 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;
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- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступления.Совместная деятельность (сотрудничество):- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуацияхсовместного восприятия, исполнения музыки;- переключаться между различными формами коллективной, групповой ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбиратьнаиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленнойзадачи;- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные сучётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации наоснове предложенного формата планирования, распределения промежуточныхшагов и сроков;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад вобщий результат;- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой напредложенные образцы.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизациикак часть регулятивных УУД:- планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-тата;- выстраивать последовательность выбранных действий.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтролякак часть регулятивных УУД:- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; -корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формированиесмысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивогоповедения, эмоционального душевного равновесия и т.д.).
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты характеризуют начальный этап формирования уобучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности кмузыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальнымискусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важномуэлементу своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу поучебному предмету «Музыка»:- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступныхмузыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правилаповедения в театре, концертном зале;- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства,могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей,которые им нравятся, аргументировать свой выбор;- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческойдеятельности в различных смежных видах искусства;- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальнойкультуры;- стремятся к расширению своего музыкального кругозора.Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражатьсформированность умений:Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие,тихие, громкие, низкие, высокие;- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика,ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значениесоответствующих терминов;- различать изобразительные и выразительные интонации, находитьпризнаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слухпростые музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастнуюрепризную, рондо, вариации;
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- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; -исполнять и создавать различные ритмические рисунки; - исполнять песни спростым мелодическим рисунком.Модуль № 2 «Народная музыка России»:- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученныхпроизведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыкеразличных регионов России;- определять на слух и называть знакомые народные музыкальныеинструменты;- группировать народные музыкальные инструменты по принципузвукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментовк композиторскому или народному творчеству;- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистови коллективов - народных и академических;- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах приисполнении народной песни;- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождениеми без сопровождения;- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной,инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.Модуль № 3 «Музыка народов мира»:- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторскоймузыки других стран;- определять на слух принадлежность народных музыкальныхинструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разныхнародов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числаизученных культурно-национальных традиций и жанров);- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные,танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.Модуль № 4 «Духовная музыка»:- определять характер, настроение музыкальных произведений духовноймузыки, характеризовать её жизненное предназначение;- исполнять доступные образцы духовной музыки;
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- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучаниядуховной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессийсогласно региональной религиозной традиции).Модуль № 5 «Классическая музыка»:- различать на слух произведения классической музыки, называть автора ипроизведение, исполнительский состав;- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец,марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца имарша в сочинениях композиторов-классиков;- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные исимфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности,приводить примеры;- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинениякомпозиторов-классиков;- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером,осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметькратко описать свои впечатления от музыкального восприятия;
- характеризовать выразительные средства, использованные композиторомдля создания музыкального образа;- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи,литературы на основе сходства настроения, характера, комплексавыразительных средств.Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:- иметь представление о разнообразии современной музыкальнойкультуры, стремиться к расширению музыкального кругозора;- различать и определять на слух принадлежность музыкальныхпроизведений, исполнительского стиля к различным направлениямсовременной музыки (в т.ч. эстрады, мюзикла, джаза и др.);- анализировать, называть музыкально-выразительные средства,определяющие основной характер, настроение музыки, сознательнопользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении;- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческуюкультуру звука.Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров(опера, балет, оперетта, мюзикл);
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- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор,увертюра и т.д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальныепроизведения(фрагменты) и их авторов;- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров),тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определятьих на слух;- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкальногоспектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр,сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др.Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы,исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни,воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции,чувства и настроения;- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразияжизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика),танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос(связь со словом);- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания,замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитиюи удовлетворению эстетических потребностей.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа разработана с учетом программы формирования УУДу обучающихся и рабочей программы воспитания.Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»(далее - рабочая программа) включает:- пояснительную записку,
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- содержание обучения,- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, -тематическое планирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изученияизобразительного искусства, характеристику психологических предпосылок кего изучению младшими школьниками, место изобразительного искусства вструктуре учебного плана.Содержание предмета охватывает все основные видавизуальнопространственных искусств (собственно изобразительных):начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладныеи народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделеноразвитию эстетического восприятия природы, восприятию произведенийискусства и формированию зрительских навыков, художественномувосприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большоезначение также имеет восприятие произведений детского творчества, умениеобсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в нихсодержания, художественных средств выразительности, соответствия учебнойзадачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеетпозитивный обучающий характер.Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемыхтребований к результатам освоения учебного предмета, выносимым напромежуточную аттестациюПланируемые результаты освоения рабочей программы «Изобразительноеискусство» включают личностные, метапредметные, предметные результаты запериод обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий(УУД) - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможноформировать средствами изобразительного искусства.В тематическом планировании раскрывается программное содержание суказанием количества академических часов, отводимых на освоение каждойтемы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности),учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическимиматериалами (мультимедийные программы, электронные учебники изадачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровыепрограммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемымидля обучения и вос- питания различных групп пользователей, представленными
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в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможностиИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»:формирование художественной культуры обучающихся, развитиехудожественнообразного мышления и эстетического отношения к явлениямдействительности путём освоения начальных основ художественных знаний,умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся.Преподавание предмета направлено на развитие духовной культурыобучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению кдействительности и произведениям искусства, понимание роли и значенияхудожественной деятельности в жизни людей.Важнейшей задачей является формирование активного, ценностногоотношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре,изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальнойи пространственной среды, в понимании красоты человека.Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы какотдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия сзадачами практической творческой работы (при сохранении учебного временина восприятие произведений искусства и эстетического наблюденияокружающей действительности).На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видовхудожественной деятельности и технически доступным разнообразиемхудожественных материалов. Практическая художественно-творческаядеятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. Приопоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическоеотношение к миру формируется прежде всего в собственной художественнойдеятельности, в процессе практического решения художественно-творческихзадач.
Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебномпланеУчебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметнуюобласть «Искусство».Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета«Изобразительное искусство», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе). 1класс –33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч.
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО» 1 КЛАСС (33 ч.)Модуль «Графика»Расположение изображения на листе. Выбор вертикального илигоризонтального формата листа в зависимости от содержания изображения.Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы длялинейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.Рисование с натуры: разные листья и их форма.Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие навыкавидения соотношения частей целого (на основе рисунков животных).Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте.Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части.Модуль «Живопись»Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительномискусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти,бумага цветная и белая.Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждымцветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета.Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения визображаемом сюжете.Живописное изображение разных цветков по представлению ивосприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональнаявыразительность цвета.Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовыесостояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.Модуль «Скульптура»Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек,тряпочка.Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички идр.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народныххудожественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или повыбору учителя с учётом местных промыслов).Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания,закручивания, складывания.Объёмная аппликация из бумаги и картона.
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урокана основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектовдействительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметахдекоративно-прикладного искусства.Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов.Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в кругеили в полосе.Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательноеведение работы над изображением бабочки по представлению, использованиелинии симметрии при составлении узора крыльев.Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известныхнародных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка(или по выбору учителя с учётом местных промыслов).Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складываниябумаги и аппликации.Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складываниябумаги.Модуль «Архитектура»Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмныхпростых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания ивырезания деталей; использование приёма симметрии.Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочногогорода из бумаги, картона или пластилина.Модуль «Восприятие произведений искусства»Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного иэмоционального содержания детских работ.Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметнойсреды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической иэстетической задачи наблюдения (установки).Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательныхустановок учителя в соответствии с изучаемой темой.Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональноесостояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведенияВ.М. Васнецова, М.А. Врубеля и другие по выбору учителя).
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Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемыхзнаний и творческих практических задач - установок наблюдения. Ассоциациииз личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержанияпроизведений.Модуль «Азбука цифровой графики»Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительныхвпечатлений.Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующихизучаемой теме. 2 КЛАСС (34 ч.)Модуль «Графика»Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы длялинейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графическихматериалов, приёмы работы.Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна наплоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие идвижение.Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитическихнавыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основерисунков птиц).Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листебумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлыеи тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умениевнимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета.Графический рисунок животного с активным выражением его характера.Аналитическое рассматривание графических произведений анималистическогожанра.Модуль «Живопись»Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок иполучения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков идвижений 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 спомощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительностьцветовых состояний и отношений.
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Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональнаявыразительность цвета.Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды исоответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер- по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского.Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образмужской или женский).Модуль «Скульптура»Лепка из пластилины или глины игрушки - сказочного животного помотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновскаяигрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выборуучителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии страдициями промысла.Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачейхарактерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, еёпреобразование и добавление деталей.Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилинатяжёлой, 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 сорнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево,вышивка, ювелирные изделия и др.).Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративнаякомпозиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративныеизображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские,дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётомместных художественных промыслов).Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционныенародные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль вжизни людей.Модуль «Архитектура»Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разныеварианты складывания, закручивания, надрезания. Макетированиепространства детской площадки.



160

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основесворачивания геометрических тел - параллелепипедов разной высоты,цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складываниеполоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятникиотечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженнымхарактером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа(иллюстрация сказки по выбору учителя).Модуль «Восприятие произведений искусства»Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного иэмоционального содержания детских работ.Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей,анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их срукотворными произведениями.Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства(кружево, шитьё, резьба и роспись и др.).Восприятие произведений живописи с активным выражением цветовогосостояния 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 ихпропорций, характера движения, пластики.Модуль «Азбука цифровой графики»Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint илидругом графическом редакторе).Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическимифигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программеPaint.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 наоснове темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синейночи», «Перо жар-птицы» и др.).Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб.Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий,соответствующих изучаемой теме.
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3 КЛАСС (34 ч.)Модуль «Графика»Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка повыбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения итекста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги.Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки:совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки илиаппликация.Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения.Особенности композиции плаката.Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюденийи фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположениечастей лица.Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярковыраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.Модуль «Живопись»Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши иликарандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиззанавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказкапо выбору).Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге,возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению.«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика.Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор дляизображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностейландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба визображении.Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру.Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей еголичности с использованием выразительных возможностей композиционногоразмещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица,характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения вкомпозицию дополнительных предметов.
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Модуль «Скульптура»Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, приданиеей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, нитокили других материалов).Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки илисоздание этого персонажа путём бумагопластики.Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрахскульптуры (по сюжету изображения).Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения вскульптуре. Работа с пластилином или глиной.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посудыиз дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломыи Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя).Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и созданиеорнамента при помощи печаток или штампов.Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрияпостроения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередованиямотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматриваниепавловопосадских платков.Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурныеограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.Модуль «Архитектура»Зарисовки исторических памятников и архитектурныхдостопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти,на основе использования фотографий и образных представлений.Проектирование садово-паркового пространства на плоскости(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона,пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок(индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в видеколлективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий идругих элементов городского пространства, выполненных индивидуально).Модуль «Восприятие произведений искусства»Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание иобсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.
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Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города илисела. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (повыбору учителя), их значение в современном мире.Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве иСанктПетербурге (обзор памятников по выбору учителя).Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественныемузеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж,Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительныхискусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи игалереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественныемузеи (выбор музеев - за учителем). Осознание значимости и увлекательностипосещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес кколлекции музея и искусству в целом.Знания о видах пространственных искусств: виды определяются поназначению произведений в жизни людей.Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуреопределяются предметом изображения; классификация и сравнение содержанияпроизведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.).Представления о произведениях крупнейших отечественныххудожниковпейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д.Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и др.Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов:В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др.Модуль «Азбука цифровой графики»Построение в графическом редакторе различных по эмоциональномувосприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разныенаправления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают ит.д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэтымашинок, птичек, облаков и др.В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента(паттерна), его копирование, многократное повторение, в т.ч. с поворотамивокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт.Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента.Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другомграфическом редакторе).Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения,фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.
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Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменениеяркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеиместные (по выбору учителя).
4 КЛАСС (34 ч.)Модуль «Графика»Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размераизображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового итонального контрастов.Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частейфигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая истоящая фигуры.Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок исказаний разных народов.Изображение города - тематическая графическая композиция;использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).Модуль «Живопись»Красота природы разных климатических зон, создание пейзажныхкомпозиций (горный, степной, среднерусский ландшафт).Портретные изображения человека по представлению и наблюдению сразным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет материи ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет,портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи).Тематические многофигурные композиции: коллективно созданныепанноаппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей натемы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам илегендам.Модуль «Скульптура»Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальнымикомплексами.Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином илиглиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме иназначению предмета, в художественной обработке которого он применяется.
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Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разныхнародов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др.Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба ироспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декорголовных уборов и др.Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русскойкультуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы.Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы иобереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разныхсословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий.Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.Своеобразие одежды разных эпох и культур.Модуль «Архитектура»Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающейприродой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом);изображение традиционных жилищ.Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумагиили изображение на плоскости в технике аппликации её фасада итрадиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы,функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилогодеревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы,закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города,собор как архитектурная доминанта.Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов.Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готическийили романский собор, мечеть, пагода.Освоение образа и структуры архитектурного пространствадревнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор.Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе.Понимание значения для современных людей сохранения культурногонаследия.Модуль «Восприятие произведений искусства»Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И.Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибинана темы истории и традиций русской отечественной культуры.
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Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо даВинчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль,Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётомместных архитектурных комплексов, в т.ч. монастырских). Памятники русскогодеревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.Художественная культура разных эпох и народов. Представления обархитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуреДревней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятникиЗападной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведенияпредметнопространственной культуры, составляющие истоки, основаниянациональных культур в современном мире.Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскомускульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: МогилаНеизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградскойбитвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).Модуль «Азбука цифровой графики»Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушнойперспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективныхсокращений, цветовых и тональных изменений.Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментовгеометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянногодома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделированиеконструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта,каркасный дом и др., в т.ч. с учётом местных традиций).Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментовгеометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур:каменный православный собор, готический или романский собор, пагода,мечеть.Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигурили на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различныхфаз движения. Создание анимации схематического движения человека (присоответствующих технических условиях).Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазыдвижения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простоеповторяющееся движение своего рисунка.
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Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на темуархитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохиили национальной культуры.Виртуальные тематические путешествия по художественным музеяммира.3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НОО

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПрограмма призвана обеспечить достижение обучающимисяличностных результатов:- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России;- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающиеиндивидуально-личностные позиции и социально значимые личностныекачества;- духовно-нравственное развитие обучающихся;- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию иактивному участию в социально-значимой деятельности;- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес кпроизведениям искусства и литературы, построенным на принципахнравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса ккультурным традициям и творчеству своего и других народов.Патриотическое воспитание осуществляется через освоениешкольниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еёархитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а впроцессе восприятия и освоения в личной художественной деятельностиконкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личнойпричастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщениеобучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебныйпредмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов икрасоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческиеработы создают условия для разных форм художественно-творческойдеятельности, способствуют пониманию другого человека, становлениючувства личной ответственности.
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Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественногоразвития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере,концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебныезадания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитаниеего эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогаютшкольнику обрести социально значимые знания. Развитие творческихспособностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности ичлена общества.Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развитиясоциально значимых отношений обучающихся, формирования представлений опрекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитаниеспособствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношениик окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении ксемье, природе, труду, искусству, культурному наследию.Ценности познавательной деятельности воспитываются какэмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит этов процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своихнаблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыкиисследовательской деятельности развиваются при выполнении заданийкультурно-исторической направленности.Экологическое воспитание происходит в процессехудожественноэстетического наблюдения природы и её образа в произведенияхискусства. Формирование эстетических чувств способствует активномунеприятию действий, приносящих вред окружающей среде.Трудовое воспитание осуществляется в процессе личнойхудожественнотворческой работы по освоению художественных материалов иудовлетворения от создания реального, практического продукта.Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческаяинициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умениясотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнятьколлективную работу - обязательные требования к определённым заданиям попрограмме. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
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Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие пространственныепредставления и сенсорные способности как часть познавательных УУД:- характеризовать форму предмета, конструкции;- выявлять доминантные черты (характерные особенности) ввизуальном образе;- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданнымоснованиям;- находить ассоциативные связи между визуальными образамиразных форм и предметов;- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете,конструкции;- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целогои предметов между собой;- обобщать форму составной конструкции;- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве ив изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;- абстрагировать образ реальности при построении плоскойкомпозиции; соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) впространственныхи плоскостных объектах;- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовыхотношений в пространственной среде и плоскостном изображении.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- проявлять исследовательские, экспериментальные действия впроцессе освоения выразительных свойств различных художественныхматериалов;- проявлять творческие экспериментальные действия в процессесамостоятельного выполнения художественных заданий; проявлятьисследовательские и аналитические действия на основе определённых учебныхустановок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства,архитектуры и продуктов детского художественного творчества;- использовать наблюдения для получения информации обособенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека,городской среды;
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- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорийявления природы и предметно-пространственную среду жизни человека;- формулировать выводы, соответствующие эстетическим,аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведённогонаблюдения;- использовать знаково-символические средства для составленияорнаментов и декоративных композиций;- классифицировать произведения искусства по видам и,соответственно, по назначению в жизни людей;- классифицировать произведения изобразительного искусства пожанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений;- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструментпознания.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных УУД:- использовать электронные образовательные ресурсы;- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;- выбирать источник для получения информации: поисковыесистемы Интернета, цифровые электронные средства, справочники,художественные альбомы и детские книги;- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах исхемах;- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбраннуютему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронныхпрезентациях;- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурнымпамятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежныехудожественные музеи(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем;- соблюдать правила информационной безопасности при работе всети Интернет.У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативныеУУД: - понимать искусство в качестве особого языка общения -межличностного (автор - зритель), между поколениями, между народами;
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- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительноеотношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениямиучастников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке ипонимании обсуждаемого явления;- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общихпозиций и учёта интересов в процессе совместной художественнойдеятельности;- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого,художественного или исследовательского опыта;- анализировать произведения детского художественного творчествас позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленнойучителем;- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать своиспособности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и другихлюдей;- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы,принимать цель совместной деятельности и строить действия по еёдостижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственноотноситься к своей задаче по достижению общего результата.У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД:- внимательно относиться и выполнять учебные задачи,поставленные учителем;- соблюдать последовательность учебных действий при выполнениизадания;- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы,сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь киспользуемым материалам;- соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 КЛАССК концу обучения в 1 классе обучающийся научится:Модуль «Графика»Осваивать навыки применения свойств простых графических материаловв самостоятельной творческой работе в условиях урока.
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Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основезнакомства со средствами изобразительного языка.Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опытобобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучениярисунку.Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета снатуры.Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравниватьпространственные величины.Приобретать первичные знания и навыки композиционногорасположения изображения на листе.Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа длявыполнения соответствующих задач рисунка.Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её всвоей практической художественной деятельности.Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работытоварищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позицийвыраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (врамках программного материала).Модуль «Живопись»Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативныепредставления, которые рождает каждый цвет.Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своёмнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций.Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатовсмешения красок и получения нового цвета.Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительныевпечатления, организованные педагогом.Модуль «Скульптура»Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительныхобразных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов идр.). Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретатьпредставления о целостной форме в объёмном изображении.Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмныхформ из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др.
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примерыузоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводитьпримеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведенияхдекоративно-прикладного искусства.Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные,геометрические, анималистические.Учиться использовать правила симметрии в своей художественнойдеятельности.Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции(стилизованной: декоративный цветок или птица).Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народ-ных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или повыбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практическойхудожественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла.Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки иоформления общего праздника.Модуль «Архитектура»Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризоватьособенности и составные части рассматриваемых зданий.Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмныхпростых геометрических тел.Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) вформе коллективной игровой деятельности.Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета ипервичные навыки анализа его строения.
Модуль «Восприятие произведений искусства»Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки спозиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения налисте), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основеэмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установкиучителя.
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Приобретать опыт художественного наблюдения предметной средыжизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетическойзадачи (установки).Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюденияархитектурных построек.Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковойкартиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний;приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова,М.А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведенийс ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В.Ван Гога или А. Матисса).Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций вдетских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой.Модуль «Азбука цифровой графики»Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического ицеленаправленного наблюдения природы.Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какойцелью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композицияв кадре.
2 КЛАССК концу обучения во 2 классе обучающийся научится:Модуль «Графика»Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическимихудожественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых,сухих, мягких и жидких графических материалов.Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру испособу наложения линии.Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организацииизображения как необходимой композиционной основы выражениясодержания.Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин,приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (сопорой на зрительские впечатления и анализ).Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта,расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдаяэтапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки.
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Модуль «Живопись»Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозноеплотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков идвижений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющиекачества гуаши.Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенностиработы прозрачной краской.Знать названия основных и составных цветов и способы полученияразных оттенков составного цвета.Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваиватьсмешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона).Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать исравнивать 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 состоянияпогоды (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 (героисказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какимихудожественными средствами удалось показать характер сказочныхперсонажей.Модуль «Скульптура»Познакомиться с традиционными игрушками одного из народныххудожественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепкиигрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепкифигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (повыбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки илис учётом местных промыслов).Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения сразных сторон.Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движенияцельной лепной формы и разного характера движения этой формы(изображения зверушки).Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразиеформ в природе, воспринимаемых как узоры.
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Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли, снежинки,паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - срукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё,ювелирные изделия и др.).Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнаментакружева или вышивки на основе природных мотивов.Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняныхзверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (повыбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки илис учётом местных промыслов).Приобретать опыт преобразования бытовых подручныхнехудожественных материалов в художественные изображения и поделки.Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека напримерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда украшения не толькосоответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа;учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляютособенности его характера, его представления о красоте.Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народныхбылинных персонажей.Модуль «Архитектура»Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмногодекорирования предметов из бумаги.Участвовать в коллективной работе по построению из бумагипространственного макета сказочного города или детской площадки.Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и ихпропорциональные соотношения.Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоциональноговоздействия.Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ,домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детскойкниги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам.Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своемухарактеру героев литературных и народных сказок.
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Модуль «Восприятие произведений искусства»Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрениявыражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе,цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа напоставленную учебную задачу.Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явленийприроды, а также потребность в таком наблюдении.Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализапроизведений декоративного искусства и их орнаментальной организации(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.).Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведенийотечественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К.Айвазовского, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), атакже художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других повыбору учителя).Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведенийживописи западноевропейских художников с активным, ярким выражениемнастроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художниковИ.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 впрограмме Paint (или другом графическом редакторе).Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигурв программе Paint, а также построения из них простых рисунков илиорнаментов.Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты итехники - карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. - и создавать простыерисунки или композиции (например, образ дерева).Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании:расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждениикомпозиционного построения кадра в фотографии.
3 КЛАССК концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
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Модуль «Графика»Приобретать представление о художественном оформлении книги, одизайне книги, многообразии форм детских книг, о работехудожниковиллюстраторов.Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет:рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунокзаглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстрацийна развороте.Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных)возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией.Создавать практическую творческую работу - поздравительнуюоткрытку, совмещая в ней шрифт и изображение.Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнятьтворческую композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположениечастей лица.Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характеромлица (для карнавала или спектакля).Модуль «Живопись»Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) понаблюдению натуры или по представлению.Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию,эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественныххудожников.Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрмортас ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или попредставлению.Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.Приобрести представление о деятельности художника в театре.Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранномусюжету.Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основенаблюдений, по памяти и по представлению.
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Модуль «Скульптура»Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа наоснове сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в техникебумагопластики, по выбору учителя).Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материалапутём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевленияобраза».Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковаяскульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа).Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народныехудожественные промыслы Гжель и Хохлома.Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов,украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы,свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающихпосуду (по мотивам выбранного художественного промысла).Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей,стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видахсимметрии в сетчатом орнаменте.Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов итрафаретов.Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качествеэскиза росписи женского платка).Модуль «Архитектура»Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и попредставлению на тему исторических памятников или архитектурныхдостопримечательностей своего города.Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать вколлективной работе по созданию такого макета.Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумагиэскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городскоепространство.Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики)транспортное средство.
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Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или селаили участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города илисела (в виде коллажа).Модуль «Восприятие произведений искусства»Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно иэстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художниковдетских книг, получая различную визуально-образную информацию; знатьимена нескольких художников детской книги.Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные поархитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретатьпредставления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболееизвестных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителейрегионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий),уметь обсуждать увиденные памятники.Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственныхискусств: изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры;архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а такжедеятельности художника в кино, в театре, на празднике.Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики искульптуры, определяемые предметом изображения.Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов:И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи,И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представленияоб их произведениях.Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия вхудожественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, вобсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова,И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретатьпредставления об их произведениях.Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чемупосвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея,Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственныймузей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметьпредставление о коллекциях своих региональных музеев.
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Модуль «Азбука цифровой графики»Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями,геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования.Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем,например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций,составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простогоповторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; созданиепаттернов.Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию ипропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическоеизменение мимики лица.Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения присоздании поздравительных открыток, афиши и др.Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощьюкомпьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости,контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение.Осуществлять виртуальные путешествия в отечественныехудожественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественныемузеи на основе установок и квестов, предложенных учителем.
4 КЛАССК концу обучения в 4 классе обучающийся научится:Модуль «Графика»Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их всвоей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорциифигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры иучиться применять эти знания в своих рисунках.Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов ипредставление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания визображении персонажей сказаний и легенд или просто представителейнародов разных культур.Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.Модуль «Живопись»
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Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатическихзон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный длясреднерусской природы).Передавать в изображении народные представления о красоте человека,создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины внародном костюме.Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портретапожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа(по представлению из выбранной культурной эпохи).Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композици-онного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народныхпраздников (русского народного праздника и традиционных праздников уразных народов), в которых выражается обобщённый образ национальнойкультуры.Модуль «Скульптура»Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие вколлективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работавыполняется после освоения собранного материала о мемориальныхкомплексах, существующих в нашей стране).Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных дляорнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов истилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использованияорнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разныхнародов, в разные эпохи.Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты,традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревяннойрезьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах,которые характерны для предметов быта).Получить представления о красоте русского народного костюма иголовных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, атакже о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положениемв обществе.Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разныхнародов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.
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Модуль «Архитектура»Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разныхнародов, об их связи с окружающей природой.Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянногожилого дома - и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображатьконструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единствокрасоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностяхпереносного жилища юрты.Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкциюздания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболеезначительных древнерусских соборов и где они находятся; иметьпредставление о красоте и конструктивных особенностях памятников русскогодеревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красотедревнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей.Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь егоизобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческойкультуре.Иметь представление об основных характерных чертах храмовыхсооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор вевропейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметьизображать их.Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость длясовременных людей сохранения архитектурных памятников и историческогообраза своей и мировой культуры.Модуль «Восприятие произведений искусства»Формировать восприятие произведений искусства на темы истории итрадиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова,А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г.Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя).Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанскийкремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в т.ч.монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурныйкомплекс на острове Кижи).Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в ВеликомНовгороде, храм Покрова на Нерли.
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Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д.Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве.Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальныхансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей(мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения припосещении мемориальных памятников.Иметь представления об архитектурных, декоративных иизобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культурахДревнего мира, в т.ч. Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения.Узнавать, различать общий вид и представлять основные компонентыконструкции готических (романских) соборов; знать особенностиархитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление обархитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.Приводить примеры произведений великих европейских художников:Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выборуучителя).Модуль «Азбука цифровой графики»Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощьюграфических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint:изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений,цветовых и тональных изменений.Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментовгеометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянногодома (избы) и различные варианты его устройства.Использовать поисковую систему для знакомства с разными видамидеревянного дома на основе избы и традициями и её украшений.Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическомредакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить впоисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний ивнутренний вид юрты.Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментовгеометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой,куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).
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Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе спомощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразитьразличные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующихтехнических условиях создать анимацию схематического движения человека).Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения ввиртуальном редакторе GIF-анимации.Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPointпо темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужныйматериал, или на основе собственных фотографий и фотографий своихрисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий,положений, которые надо помнить и знать.Совершать виртуальные тематические путешествия по художественныммузеям мира.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО крезультатам освоения основной образовательной программы НОО.Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУДу обучающихся и рабочей программы воспитания.Рабочая программа учебного предмета «Технология» (далее - рабочаяпрограмма) включает:- пояснительную записку,- содержание обучения,- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, -тематическое планирование.



186

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению младшимишкольниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания, планируемым результатам и тематическому планированию.Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаютсядля обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведёнперечень универсальных учебных действий - познавательных,коммуникативных и регулятивных, формирование которых может бытьдостигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастныхособенностей обучающихся начальных классов. В 1 и 2 классах предлагаетсяпропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становлениеуниверсальности действий на этом этапе обучения только начинается. Впознавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». Сучётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится наинтеграции регулятивных УУД и коммуникативных УУД, их перечень дан вспециальном разделе «Совместная деятельность».Планируемые результаты включают личностные, метапредметныерезультаты за период обучения, а также предметные достижения младшегошкольника за каждый год обучения в начальной школе.В тематическом планировании раскрывается программное содержание суказанием количества академических часов, отводимых на освоение каждойтемы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности),учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическимиматериалами (мультимедийные программы, электронные учебники изадачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровыепрограммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемымидля обучения и воспитания различных групп пользователей, представленнымив электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможностиИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.Цели изучения учебного предмета «Технология»: успешная социализацияобучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базеосвоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (орукотворном мире и общих правилах его создания в рамках историческименяющихся технологий) и соответствующих им практических умений,представленных в содержании учебного предмета.
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Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предметанеобходимо решение системы приоритетных задач: образовательных,развивающих и воспитательных.Образовательные (обучающие) задачи курса:- формирование общих представлений о культуре и организации трудовойдеятельности как важной части общей культуры человека;- становление элементарных базовых знаний и представлений опредметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, еговзаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания,исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;- формирование основ чертёжно-графической грамотности, уменияработать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж,эскиз, схема);- формирование элементарных знаний и представлений о различныхматериалах, технологиях их обработки и соответствующих умений.Развивающие задачи:- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации,глазомера через формирование практических умений;- расширение культурного кругозора, развитие способности творческогоиспользования полученных знаний и умений в практической деятельности;- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственнойдеятельности посредством включения мыслительных операций в ходевыполнения практических заданий;- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей кизобретательской деятельности.Воспитательные задачи:- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурнымтрадициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых вматериальном 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 продуктивнойсозидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления ктворческой самореализации;
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- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивогоотношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мирас миром природы;- воспитание положительного отношения к коллективному труду,применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам имнению других людей.Программа предусматривает возможности для реализациимежпредметных связей:с математикой: моделирование, выполнение расчётов, вычислений, по-строение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами,телами, именованными числами; с изобразительным искусством:использование средств художественнойвыразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства идизайна; с окружающим миром: природные формы и конструкции какуниверсальный источник инженерно-художественных идей для мастера;природа как источник сырья, этнокультурные традиции; с родным языком:использование важнейших видов речевой деятельности и основных типовучебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатовпрактической деятельности; с литературным чтением: работа с текстами длясоздания образа, реа-лизуемого в изделии.Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе -предметно-практическая деятельность как необходимая составляющаяцелостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственногоразвития обучающихся младшего школьного возраста.Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии являетсяосновой формирования познавательных способностей школьников, стремленияактивно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традицийсвоего и других народов и уважительного отношения к ним.Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу дляформирования у обучающихся социально-значимых практических умений иопыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки дляуспешной социализации личности младшего школьника.На уроках технологии ученики овладевают основами проектнойдеятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности,коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использоватьинформацию.
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Место учебного предмета «Технология» в учебном планеУчебный предмет «Технология» входит в предметную область«Технология».Общее число часов на изучение курса «Технология» в 1-4 классах - 135 (по1 ч. в неделю): 33 ч. в 1 классе и по 34 ч. во 2-4 классах.2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯПрограмма содержит структурные единицы (модули), которыесоответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения.Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащаетсяконцентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственнаялогика данного учебного курса не является жёсткой, модули могут изучаться вразличной последовательности.Основные модули учебного предмета «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 сдругими доступными материалами.3. Конструирование и моделирование:- работа с конструктором;- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичныхматериалов, природных и текстильных материалов; - робототехника. 4.Информационно-коммуникативные технологии.
1 КЛАССТехнологии, профессии и производства (6 ч.)Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красотаи разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различныхматериалов.Наблюдения природы и фантазия мастера - условия создания изделия.Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, ихпроисхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, егоорганизация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на
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рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во времяработы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасноеиспользование и хранение инструментов.Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемымиматериалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч.)Технологии работы с бумагой и картономБережное, экономное и рациональное использование обрабатываемыхматериалов. Использование конструктивных особенностей материалов приизготовлении изделий.Основные технологические операции ручной обработки материалов:разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборкаизделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление.Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (какнаправляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки,графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графическихизображений (называние операций, способов и приёмов работы,последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратнойразметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталейиз бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина,клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы склеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация идр.). Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материаловв зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное,рациональное и безопасное использование.Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмыизготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз,отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства.Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание искладывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумагиножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон.Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи,шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор
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материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединениедеталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение спомощью пластилина).Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах.Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание изаправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.Использование дополнительных отделочных материалов.3. Конструирование и моделирование (10 ч.)Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластическиемассы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление оконструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение вобщей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разныхматериалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовлениеизделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости).Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарноепрогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимогорезультата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла.4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч.)Демонстрация учителем готовых материалов на информационныхносителях. Информация. Виды информации.Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)Познавательные УУД:- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределахизученного);- воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную,графическую);- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку,выделять основные и второстепенные составляющие конструкции;- сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство иразличия в их устройстве.Работа с информацией:- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или вучебнике), использовать её в работе;- понимать и анализировать простейшую знаково-символическуюинформацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.Коммуникативные УУД:
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- участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственноемнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительноеотношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;- строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (посодержанию изученных тем).Регулятивные УУД:- принимать и удерживать в процессе деятельности предложеннуюучебную задачу;- действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой награфическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективномпостроении простого плана действий;- понимать и принимать критерии оценки качества работы,руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ;- организовывать свою деятельность: производить подготовку к урокурабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производитьнеобходимую уборку по окончании работы;- выполнять несложные действия контроля и оценки по предложеннымкритериям.Совместная деятельность:- проявлять положительное отношение к включению в совместную работу,к простым видам сотрудничества;- принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, впроцессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.2 КЛАСС (34 ч.)1. Технологии, профессии и производства (8 ч.)Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарныепредставления об основном принципе создания мира вещей: прочностьконструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средствахудожественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовлениеизделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическомпроцессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраиваниепоследовательности практических действий и технологических операций;подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с цельюполучения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия вдействии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовлениеизделий из различных материалов с соблюдением этапов технологическогопроцесса.
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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, егодетализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч.)Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение вжизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических итехнологических свойств различных материалов. Выбор материалов по ихдекоративно-художественным и конструктивным свойствам.Называние и выполнение основных технологических операций ручнойобработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (спомощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание,складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использованиесоответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида иназначения изделия.Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж,эскиз, схема. Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Ихфункциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работыколющими (циркуль) инструментами.Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условныхграфических 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 решенияпрактических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видовбумаги биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное ипро- дольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине).Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение иосновные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы)и/ или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка).Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая
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последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметкадеталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей).Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа,бусины и др.).3. Конструирование и моделирование (10 ч.)Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилахсоздания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки иконструирования симметричных форм.Конструирование и моделирование изделий из различных материалов попростейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталейконструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений идополнений в изделие.4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч.)Демонстрация учителем готовых материалов на информационныхносителях. Поиск информации. Интернет как источник информации.
Универсальные учебные действия ПознавательныеУУД:- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределахизученного);- выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной илиписьменной;- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётомуказанных критериев;- строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их впрактической работе;- воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практическойзадачи;- осуществлять решение простых задач в умственной и материализованнойформе.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:
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- выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы,дополнять ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать навопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание кмнению другого;- делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказеучителя; 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 практическогорезультата, планировать работу;- выполнять действия контроля и оценки;- воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, старатьсяучитывать их в работе.Совместная деятельность:- выполнять элементарную совместную деятельность в процессеизготовления изделий, осуществлять взаимопомощь;- выполнять правила совместной работы: справедливо распределятьработу; договариваться, выполнять ответственно свою часть работы,уважительно относиться к чужому мнению.
3 КЛАСС (34 ч.)1. Технологии, профессии и производства (8 ч.)Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком исоздания культуры. Материальные и духовные потребности человека какдвижущие силы прогресса.Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях.Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметыбыта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства ипрофессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым науроках технологии.Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствиеформы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению.Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной иокружающей среды (общее представление).
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Мир современной техники. Информационно-коммуникационныетехнологии в жизни современного человека. Решение человеком инженерныхзадач на основе изучения природных законов - жёсткость конструкции(трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма идр.). Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевыхресурсов и идей для технологий будущего.Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные,групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики.Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества;распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/ лидер иподчинённый).2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч.)Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетическихматериалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов вразличных видах изделий; сравнительный анализ технологий прииспользовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги иткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным итехнологическим свойствам, использование соответствующих способовобработки материалов в зависимости от назначения изделия.Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож,шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасногоиспользования.Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализустройства и назначения изделия; выстраивание последовательностипрактических действий и технологических операций; подбор материалов иинструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получениядеталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесениенеобходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмныхизделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм.Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный,толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/ эскизаразвёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему,чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений.Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа,выполнение отверстий шилом.
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Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажаи нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантовстрочки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчкидля соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из несколькихдеталей.Использование дополнительных материалов. Комбинирование разныхматериалов в одном изделии.3. Конструирование и моделирование (12 ч.)Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, вт.ч. наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим,функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного инеподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование визделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений,технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий надоработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётомдополнительных условий (требований). Использование измерений ипостроений для решения практических задач. Решение задач на мысленнуютрансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч.)Информационная среда, основные источники (органы восприятия) инфор-мации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации.Информационные технологии. Источники информации, используемыечеловеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональныйкомпьютер и др. Современный информационный мир. Персональныйкомпьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохраненияздоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода иобработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи,беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа стекстовым редактором Microsoft Word или другим.Универсальные учебные действия ПознавательныеУУД:- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использоватьих в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);- осуществлять анализ предложенных образцов с выделениемсущественных и несущественных признаков;
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- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной,а также графически представленной в схеме, таблице;- определять способы доработки конструкций с учётом предложенныхусловий;- классифицировать изделия по самостоятельно предложенномусущественному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение,способ сборки);- читать и воспроизводить простой чертёж/ эскиз развёртки изделия; -восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.Работа с информацией:- анализировать и использовать знаково-символические средствапредставления информации для создания моделей и макетов изучаемыхобъектов;- на основе анализа информации производить выбор наиболееэффективных способов работы;- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебныхзаданий с использованием учебной литературы;- использовать средства информационно-коммуникационных технологийдля решения учебных и практических задач, в т.ч. Интернет под руководствомучителя.Коммуникативные УУД:- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формойкоммуникации;- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, егостроении, свойствах и способах создания;- описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;- формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов испособов выполнения задания.Регулятивные УУД:- принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств дляеё решения;- прогнозировать необходимые действия для получения практическогорезультата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей,действовать по плану;- выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты порезультатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; -проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
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Совместная деятельность:- выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только посимпатии, но и по деловым качествам;- справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общемурешению, отвечать за общий результат работы;- выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие идружелюбие;- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнениисвоей части работы.
4 КЛАСС (34 ч.)1. Технологии, профессии и производства (12 ч.)Профессии и технологии современного мира. Использование достиженийнауки в развитии технического прогресса. Изобретение и использованиесинтетических материалов с определёнными заданными свойствами вразличных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё.Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики идр.). Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельностьлюдей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельностичеловека на окружающую среду, способы её защиты.Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современныхмастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурнымтрадициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил исовременных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.).Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданногоили собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных итехнологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальныепроекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года.Использование комбинированных техник создания конструкций по заданнымусловиям в выполнении учебных проектов.

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч.)Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Ихсвойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами.
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Использование измерений, вычислений и построений для решенияпрактических задач. Внесение дополнений и изменений в условныеграфические изображения в соответствии с дополнительными/ изменённымитребованиями к изделию.Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов всоответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определениеоптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способовотделки.Комбинирование разных материалов в одном изделии.Совершенствование умений выполнять разные способы разметки спомощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественныхтехник.Технология обработки текстильных материалов. Обобщённоепредставление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), ихсвойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от еёназначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии сзамыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовымлекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка иеё варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей)и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные иотделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий.Простейший ремонт изделий.Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон,полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельноеопределение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами.Комбинированное использование разных материалов.3. Конструирование и моделирование (10 ч.)Современные требования к техническим устройствам (экологичность,безопасность, эргономичность и др.).Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, вт.ч. наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственномузамыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решенийконструкторскотехнологических проблем на всех этапах аналитического итехнологического процесса при выполнении индивидуальных творческих иколлективных проектных работ.Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основныеузлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование
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робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование,тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентацияробота.4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч.)Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителяхинформации.Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской,проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовымицифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематикетворческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютерав оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint илидругой.Универсальные учебные действия ПознавательныеУУД:- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использоватьих в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);- анализировать конструкции предложенных образцов изделий;- конструировать и моделировать изделия из различных материалов пообразцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованиемобщепринятых условных обозначений и по заданным условиям;- выстраивать последовательность практических действий итехнологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнятьэкономную разметку; сборку, отделку изделия;- решать простые задачи на преобразование конструкции;- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;- соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделияв действии, вносить необходимые дополнения и изменения;- классифицировать изделия по самостоятельно предложенномусущественному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение,способ сборки);- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификациипредметов/ изделий с учётом указанных критериев;- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку,выделять основные и второстепенные составляющие конструкции.Работа с информацией:
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- находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясьразличными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии срешаемой задачей;- на основе анализа информации производить выбор наиболееэффективных способов работы;- использовать знаково-символические средства для решения задач вумственной или материализованной форме, выполнять действиямоделирования, работать с моделями;- осуществлять поиск дополнительной информации по тематикетворческих и проектных работ;- использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий идр.; - использовать средства информационно-коммуникационных технологийдля решения учебных и практических задач, в т.ч. Интернет под руководствомучителя.Коммуникативные УУД:- соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументироватьи доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;- описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России,высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусстваразных народов РФ;- создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операцийпри работе с разными материалами;- осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, ихроль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации иоформления праздников. Регулятивные УУД:- понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять целиучебно-познавательной деятельности;- планировать практическую работу в соответствии с поставленной цельюи выполнять её в соответствии с планом;- на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и ихрезультатами прогнозировать практические «шаги» для получениянеобходимого результата;- выполнять действия контроля/ самоконтроля и оценки; процесса ирезультата деятельности, при необходимости вносить коррективы ввыполняемые действия;- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
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Совместная деятельность:- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого,осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;- проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам ихработы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать ихдостижения;- в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать своипредложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнениеодноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разнойоценке своих достижений.3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НООЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯЛичностные результаты освоения программы по технологии характе-ризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должныотражать приобретение первоначального опыта деятельностиобучающихся, в части:1) гражданско-патриотического воспитания:- становление ценностного отношения к своей Родине - России; пониманиеособой роли многонациональной России в современном мире;- осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальнойобщности;- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны иродного края;- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своейстраны, уважения к своему и другим народам;- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознаниеправ и ответственности человека как члена общества; 2) духовно-нравственного воспитания:- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, ихвзглядам, признанию их индивидуальности;
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- принятие существующих в обществе нравственно-этических нормповедения и правил межличностных отношений, которые строятся напроявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;- применение правил совместной деятельности, проявление способностидоговариваться, неприятие любых форм поведения, направленных напричинение физического и морального вреда другим людям; 3) эстетическоговоспитания:- понимание особой роли России в развитии общемировой художественнойкультуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интересак разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующейдеятельности, в разных видах художественной деятельности.4) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя идругих людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении вокружающей среде (в т.ч. информационной);- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания,бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 5) трудовоговоспитания:- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества,ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыкиучастия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различнымпрофессиям;6) экологического воспитания:- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологическихнорм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий,приносящих ей вред;7) ценности научного познания:- осознание ценности познания для развития человека, необходимостисамообразования и саморазвития;- проявление познавательного интереса, активности, инициативности,любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в т.ч. сиспользованием различных информационных средств.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения окружающего мира на уровне НОО уобучающегося будут сформированы познавательные УУД,коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД:- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (впределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устныхи письменных высказываниях;- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных инесущественных признаков;- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;- делать обобщения (технико-технологического идекоративнохудожественного характера) по изучаемой тематике;- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственнойпрактической творческой деятельности;- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовленииизделий в соответствии с технической, технологической илидекоративнохудожественной задачей;- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изученияобъектов и законов природы, доступного исторического и современного опытатехнологической деятельности.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией:- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации вучебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать всоответствии с решаемой задачей;- анализировать и использовать знаково-символические средствапредставления информации для решения задач в умственной иматериализованной форме; выполнять действия моделирования, работать смоделями;- использовать средства информационно-коммуникационных технологийдля решения учебных и практических задач (в т.ч. Интернет с контролируемымвыходом), оценивать объективность информации и возможности еёиспользования для решения конкретных учебных задач;- следовать при выполнении работы инструкциям учителя илипредставленным в других информационных источниках.
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У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативныеУУД:- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использоватьрепликиуточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи,аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их вдиалоге;- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания)изделий декоративно-прикладного искусства народов России;- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простыесуждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способахсоздания;- объяснять последовательность совершаемых действий при созданииизделия.У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД:- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места,поддержание и наведение порядка, уборка после работы);- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемымидействиями и их результатами, прогнозировать действия для получениянеобходимых результатов;- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимыекоррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учётахарактера сделанных ошибок;- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместнуюработу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функциируководителя/ лидера и подчинённого; осуществлять продуктивноесотрудничество;- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной формекомментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения ипожелания; оказывать при необходимости помощь;- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложныеидеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создаватьконструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его
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практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продуктапроектной деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1 КЛАССК концу обучения в 1 классе обучающийся научится:- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать иубирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратнойработы с клеем;- действовать по предложенному образцу в соответствии с правиламирациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономияматериала при разметке);
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- определять названия и назначение основных инструментов иприспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла,шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе;- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга,пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступныетехнологические приёмы ручной обработки материалов при изготовленииизделий;- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций:разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки;выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий спомощью клея, ниток и др.;- оформлять изделия строчкой прямого стежка;- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец»,«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление»,«конструирование»,«аппликация»;- выполнять задания с опорой на готовый план;- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте,ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правилагигиены труда;- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (повопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделятьосновные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимноерасположение, виды соединения; способы изготовления;- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические,бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура,форма, гибкость и др.);- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) иприспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работатьими;- различать материалы и инструменты по их назначению;- называть и выполнять последовательность изготовления несложныхизделий: разметка, резание, сборка, отделка;
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качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложныхизделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону,по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров);точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям иизделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием,лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.;эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией,строч- кой прямого стежка;- использовать для сушки плоских изделий пресс;- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль сопорой на инструкционную карту, образец, шаблон;- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема),конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,рисунку;- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективныхработах под руководством учителя; - выполнять несложные коллективныеработы проектного характера.
2 КЛАССК концу обучения во 2 классе обучающийся научится:- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта,«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель»,«технология», «технологические операции», «способы обработки» ииспользовать 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; называтьхарактерные особенности изученных видов декоративно-прикладногоискусства;- выделять, называть и применять изученные общие правила созданиярукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видомдеятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
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- анализировать задание/ образец по предложенным вопросам, памятке илиинструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой наинструкционную (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 (линияконтура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линиясимметрии); экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов иодного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки,угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность спомощью циркуля;- выполнять биговку;- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильнойгеометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ ней;- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотно-сить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;- отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовойразвёртки;- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей ивыполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами;- конструировать и моделировать изделия из различных материалов помодели, простейшему чертежу или эскизу;- решать несложные конструкторско-технологические задачи;- применять освоенные знания и практические умения (технологические,графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной ипрактической деятельности;- делать выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное входе обсуждения;- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять подруководством учителя элементарную проектную деятельность в малыхгруппах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его впродукте, демонстрировать готовый продукт; - называть профессии людей,работающих в сфере обслуживания.
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3 КЛАССК концу обучения в 3 классе обучающийся научится:- понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож»,«шило», «искусственный материал»;- выделять и называть характерные особенности изученных видовдекоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладногоискусства (в рамках изученного);- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или поописанию изученные и распространённые в крае ремёсла;- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемыхискусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);- читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощьючертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль);- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручнымистрочками;- решать простейшие задачи технико-технологического характера поизменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, приданиеновых свойств конструкции в соответствии с новыми/ дополненнымитребованиями; использовать комбинированные техники при изготовленииизделий в соответствии с технической или декоративно-художественнойзадачей;- понимать технологический и практический смысл различных видовсоединений в технических объектах, простейшие способы достиженияпрочности конструкций; использовать их при решении простейшихконструкторских задач;- конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;- изменять конструкцию изделия по заданным условиям;- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимостиот требований конструкции;- называть несколько видов информационных технологий исоответствующих способов передачи информации (из реального окруженияучащихся);
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- понимать назначение основных устройств персонального компьютера дляввода, вывода и обработки информации;- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;- использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой информации привыполнении обучающих, творческих и проектных заданий;- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученногоматериала на основе полученных знаний и умений.
4 КЛАССК концу обучения в 4 классе обучающийся научится:- формировать общее представление о мире профессий, их социальномзначении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях вобласти техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимыхокружающих производствах;- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее местов зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) картуили творческий замысел; при необходимости вносить коррективы ввыполняемые действия;- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступныедействия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;- более сложные виды работ и приёмы обработки различныхматериалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге ипр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленнойзадачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручнымистрочками;- выполнять символические действия моделирования, понимать и создаватьпростейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз,технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу;- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменениюконструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции всвязи с изменением функционального назначения изделия;- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;
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- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации сиспользованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выборшрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);- работать с доступной информацией; работать в программах Word, PowerPoint;- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатыватьпроектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практическоговоплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности;- осуществлять сотрудничество в различных видах совместнойдеятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться кмнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей,координировать собственную работу в общем процессе.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА)»1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО крезультатам освоения основной образовательной программы НОО.Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУДу обучающихся и рабочей программы воспитания.Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далеерабочая программа) включает:- пояснительную записку,- содержание обучения,- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, -тематическое планирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению младшимишкольниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания, планируемым результатам и тематическому планированию.Содержание программы изложено по годам обучения и раскрываетосновные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждомклассе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельнойдеятельности» и «Физическое совершенствование».Планируемые результаты включают личностные, метапредметныерезультаты за период обучения, а также предметные достижения младшегошкольника за каждый год обучения в начальной школе.В тематическом планировании раскрывается программное содержание суказанием количества академических часов, отводимых на освоение каждойтемы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности),учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическимиматериалами (мультимедийные программы, электронные учебники изадачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровыепрограммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемымидля обучения и воспитания различных групп пользователей, представленнымив электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможностиИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.Цель изучения учебного предмета «Физическая культура»:формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной
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творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятийфизическими упражнениями.Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предметана укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний испособов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освое-ние физических упражнений оздоровительной, спортивной иприкладноориентированной направленности.Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура»заключается в формировании у младших школьников необходимого идостаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств иобучения физическим упражнениям разной функциональной направленности.Существенным достижением такой ориентации является постепенноевовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения имизнаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижнымииграми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведенияфизкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений зафизическим развитием и физической подготовленностью.Воспитывающее значение учебного предмета «Физическая культура»раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям физическойкультуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярнымзанятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятийфизической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха идосуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируютсяположительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия сосверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессесовместной коллективной деятельности.Методологической основой структуры и содержания программы пофизической культуре для начального общего образования является личностнодеятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на развитиецелостной личности обучающихся.Достижение целостного развития становится возможным благодаряосвоению младшими школьниками двигательной деятельности,представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическаякультура».Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитиепсихической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность,она включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение всоответствующих дидактических линиях учебного предмета.
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В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета иподготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программыв раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволитудовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участиив спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательнойдеятельности и систем физического воспитания.Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура»обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которыерекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий физическойкультурой и могут использоваться образовательными организациями исходя изинтересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличиянеобходимой материально-технической базы, квалификации педагогическогосостава.Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерствомпросвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своёсодержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» ивключать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры иразвлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических исовременных традициях региона и школы.Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном планеУчебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область«Физическая культура».Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета«Физическая культура» в начальной школе, составляет 402 ч. (три часа внеделю в каждом классе):1 класс - 96 ч.; 2 класс - 102 ч.; 3 класс – 102. ч; 4 класс - 102 ч.
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»

1 КЛАСС Знанияо физической культуре.Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями испортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физическойподготовке. Связь физических упражнений с движениями животных итрудовыми действиями древних людей.Способы самостоятельной деятельности.
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Режим дня и правила его составления и соблюдения.Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования кпроведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений дляправильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток иутренней зарядки.Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведенияна уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивномзале и на открытом воздухе.Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физическихупражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения:построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; поворотынаправо и налево; передвижение в колонне по одному с равномернойскоростью.Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвиженияходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастическойскакалкой; стилизованные гимнастические прыжки.
Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа наспине и животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук вположении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжкив упоре на руки, толчком двумя ногами.Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойкалыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок).Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки вдлину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельнойорганизации подвижных игр.Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основныхфизических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка квыполнению нормативных требований комплекса ГТО.

2 КЛАСС Знанияо физической культуре.Из истории возникновения физических упражнений и первыхсоревнований. Зарождение Олимпийских игр древности.Способы самостоятельной деятельности.
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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 организмаобтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки длязанятий в домашних условиях.Спортивно-оздоровительная физическая культура.Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на занятияхгимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении водну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя наместе и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной иизменяющейся скоростью движения.Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений.Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге наместе. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты инаклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжнойподготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажнымпопеременным ходом; спуск с небольшого склона в основной стойке;торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во времяспуска.Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой.Броски малого мяча в неподвижную мишень разными способами из положениястоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчкомодной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, сразной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега.Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направлениядвижения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из разныхисходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; спреодолением небольших препятствий.Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивныхигр (баскетбол, футбол).Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка ксоревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качествсредствами подвижных и спортивных игр.
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3 КЛАСС Знанияо физической культуре.Из истории развития физической культуры у древних народов, населявшихтерриторию России. История появления современного спорта.Способы самостоятельной деятельности.Виды физических упражнений, используемых на уроках физическойкультуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, ихотличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса назанятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировканагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры.Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки иутренней зарядки.Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год.Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма припомощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительнойгимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной ифизической нагрузки.Спортивно-оздоровительная физическая культура.Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения в движениипротивоходом; перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя наместе и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма.Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованнымиспособами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменениемположения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения понаклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом вразные стороны и движением руками; приставным шагом правым и левымбоком.Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьбаприставным шагом правым и левым боком по нижней жерди; лазаньеразноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростьювращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки черезскакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика:стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук;стилизованные шаги на ме- сте в сочетании с движением рук, ног и туловища.Упражнения в танцах галоп и полька.Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги.Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговыеупражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег;
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бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; максимальнойскоростью на дистанции 30 м.Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом.Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении.Торможение плугом.Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Видысовременного спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас.Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой ипрыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Упражненияв плавании кролем на груди.Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений сприёмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведениебаскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямаянижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и вдвижении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижномуфутбольному мячу.Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основныхфизических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка квыполнению нормативных требований комплекса ГТО.
4 КЛАСС Знанияо физической культуре.Из истории развития физической культуры в России. Развитиенациональных видов спорта в России.Способы самостоятельной деятельности.Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой наработу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу насамостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжестинагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешнимпризнакам и самочувствию. Определение возрастных особенностейфизического развития и физической подготовленности посредствомрегулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во времясамостоятельных занятий физической культурой.Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки,упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины ипрофилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счётупражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп.
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Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные ивоздушные процедуры.Спортивно-оздоровительная физическая культура.Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма привыполнении гимнастических и акробатических упражнений. Акробатическиекомбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок черезгимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения нанизкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом.Упражнения в танце «Летка-енка».Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнениялегкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием.Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт;стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стояна месте.Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятийлыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременнымодношажным ходом.Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятийплавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди;ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине.Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятияхподвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол:нижняя боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенныхтехнических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросокмяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных техническихдействий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегосямяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных техническихдействий в условиях игровой деятельности.Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражненияфизической подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовкак выполнению нормативных требований комплекса ГТО.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НОО
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения учебного предмета «Физическаякультура» на уровне НОО достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности организации в соответствии с традиционными российскими



222

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутреннейпозиции личности.Личностные результаты характеризуют готовность обучающихсяруководствоваться ценностями и приобретение первоначального опытадеятельности на их основе:гражданско-патриотического воспитания:- становление ценностного отношения к своей Родине - России;- понимание особой роли многонациональной России в современном мире;- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-сти, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны иродного края;- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своейстраны, уважения к своему и другим народам;- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознаниеправ и ответственности человека как члена общества;духовно-нравственного воспитания:- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, ихвзглядам, признанию их индивидуальности;- принятие существующих в обществе нравственно-этических нормповедения и правил межличностных отношений, которые строятся напроявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;- применение правил совместной деятельности, проявление способностидоговариваться, неприятие любых форм поведения, направленных напричинение физического и морального вреда другим людям;-физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-нального благополучия:- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правилздорового образа жизни;-трудового воспитания:- становление ценностного отношения к истории и развитию физическойкультуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью иукреплением здоровья человека;- экологического воспитания:- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологическихнорм поведения;
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- ценности научного познания:- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностейфизического развития и физической подготовленности, влияния занятийфизической культурой и спортом на их показатели.- осознание ценности познания для развития человека, необходимостисамообразования и саморазвития;- проявление познавательного интереса, активности, инициативности,любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в т.ч. сиспользованием различных информационных средств.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения физической культуры на уровне НОО уобучающегося будут сформированы познавательные УУД,коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
1 КЛАССУ обучающегося будут сформированы познавательные УУД:- находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека иживотных;- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей ифизическими упражнениями из современных видов спорта;- сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить междуними общие и отличительные признаки;- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводитьвозможные причины её нарушений.У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД:- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и ихисходные положения;- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физическойкультурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоро-вья; - обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновыватьобъективность определения победителей;- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой исоревновательной деятельности.У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД:- управлять эмоциями во время занятий физической культурой ипроведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительноотноситься к замечаниям других учащихся и учителя;- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражненийпо профилактике нарушения и коррекции осанки;- выполнять учебные задания по обучению новым физическимупражнениям и развитию физических качеств.
2 КЛАССУ обучающегося будут сформированы познавательные УУД:
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- характеризовать понятие «физические качества», называть физическиекачества и определять их отличительные признаки;- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплениемздоровья;- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разныхфизических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлятьиндивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки,упражнений на профилактику нарушения осанки;- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития ифизических качеств, проводить процедуры их измерения.У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД:- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводитьсоответствующие примеры её положительного влияния на организмшкольников (в пределах изученного);- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированновысказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игри спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измеренияпоказателей физического развития и физической подготовленности.У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД:- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётомих учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические,гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательнойподготовкой);- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражненийи развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниямиучителя;- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебныхзаданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другимучащимся;- контролировать соответствие двигательных действий правиламподвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновенииошибок.
3 КЛАССУ обучающегося будут сформированы познавательные УУД:
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- понимать историческую связь развития физических упражнений струдовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей всовременных спортивных соревнованиях;- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способыеё регулирования на занятиях физической культурой;- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики напредупреждение развития утомления при выполнении физических иумственных нагрузок;- обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнятьправила поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающиепроцедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки;- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития ифизических качеств в течение учебного года, определять их приросты поучебным четвертям (триместрам).обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД:- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активноеучастие с соблюдением правил и норм этического поведения;- правильно использовать строевые команды, названия упражнений испособов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполненияфизических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебныхзаданий, организации и проведения самостоятельных занятий физическойкультурой.У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД:- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать ихна основе сравнения с заданными образцами;- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровойдеятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действийправилам подвижных игр;- оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать ихсовместное коллективное решение.4 КЛАССУ обучающегося будут сформированы познавательные УУД:- сравнивать показатели индивидуального физического развития ифизической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие иотличительные особенности;



227

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастныхстандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению;- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: напрофилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. Уобучающегося будут сформированы коммуникативные УУД:- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранееизученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем иучащимися, применять термины при обучении новым физическимупражнениям, развитии физических качеств;- оказывать посильную первую помощь во время занятий физическойкультурой.У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД:- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельностьпри выполнении учебных заданий;- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и сучётом собственных интересов;- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлятьстремление к развитию физических качеств, выполнению нормативныхтребований комплекса ГТО.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ1 КЛАССК концу обучения в 1 классе обучающийся научится:- приводить примеры основных дневных дел и их распределение виндивидуальном режиме дня;- соблюдать правила поведения на уроках физической культурой,приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий;- выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;- анализировать причины нарушения осанки и демонстрироватьупражнения по профилактике её нарушения;- демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и вколонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейсяскоростью передвижения;- демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом ибегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчкомдвумя ногами;- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); -играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.
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2 КЛАССК концу обучения во 2 классе обучающийся научится:- демонстрировать примеры основных физических качеств и высказыватьсвоё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;- измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощьюспециальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;- выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разныхисходных положений и разными способами, демонстрировать упражнения вподбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасыванииего с руки на руку, перекатыванию;- демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместномпередвижении;- выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разнойамплитудой; в высоту с прямого разбега;- передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться спологого склона и тормозить падением;- организовывать и играть в подвижные игры на развитие основныхфизических качеств, с использованием технических приёмов из спортивныхигр; - выполнять упражнения на развитие физических качеств.3 КЛАССК концу обучения в 3 классе обучающийся научится:- соблюдать правила во время выполнения гимнастических иакробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой иплавательной подготовки;- демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей,подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их целевоепредназначение на занятиях физической культурой;- измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еёзначениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;- выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснятьих связь с предупреждением появления утомления;- выполнять движение противоходом в колонне по одному,перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и вдвижении;- выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманиемколен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону;двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;
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- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставнымшагом в правую и левую сторону; лазать разноимённым способом;- демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно направой и левой ноге;- демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцевгалоп и полька;- выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разнойскоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивногомяча из положения сидя и стоя;- передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускатьсяс пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;- выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведениебаскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу инижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой);выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрироватьприросты в их показателях.
4 КЛАССК концу обучения в 4 классе обучающийся научится:- объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкойк труду и защите Родины;- осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой наукрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;- приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу приразвитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;- приводить примеры оказания первой помощи при травмах во времясамостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризоватьпричи- ны их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжнойи плавательной подготовкой;- проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;- демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенныхупражнений (с помощью учителя);- демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбегаспособом напрыгивания;- демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнениипод музыкальное сопровождение;- выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;- выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;
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- демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди иликролем на спине (по выбору учащегося);- выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол,волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрироватьприросты в их показателях.
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2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА«РИТМИКА»Рабочая программа должна содержать:1) пояснительную записку;2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 3)содержание учебного предмета; 4) тематическое планирование.В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планированиеможет быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог.Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активностиобучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянномвзаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыкаи речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляетсякоррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательнойсфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики,ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыковздорового образа жизни у обучающихся.Основные направления работы по ритмике:- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определениена слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание наслух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренноготемпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного,четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки;- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения иперестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренгидруг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободноеразмещение в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге(вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага;повороты;- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения,упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра наэлементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен,ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);
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- игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации смузыкальнодвигательными заданиями с элементами занимательности,соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.), игры по ориентировке впространстве;- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца ипляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев;- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен подмузыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведениеритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характеразвуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко,более твердо и др.).2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ»(ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ)
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции иразвитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.Основными направлениями логопедической работы является:- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка,автоматизация и дифференциация звуков речи);- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащениесловаря, его расширение и уточнение);- диагностика и коррекция грамматического строя речи(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения исловообразования);- коррекция диалогической и формирование монологической формречи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыковдиалогической и монологической речи, формирование связной речи,повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);- коррекция нарушений чтения и письма;- расширение представлений об окружающей действительности;- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.познавательных процессов).
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2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕЗАНЯТИЯ»абочая программа учебного предмета должна содержать:1) пояснительную записку;2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 3)содержание учебного предмета; 4) тематическое планирование.
В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планированиеможет быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог.
Психокоррекционные занятияЦель психокорреционных занятий заключается в применении разных формвзаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление илиослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизациюличности и межличностных отношений.Основные направления работы:- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленноеформирование высших психических функций (формирование учебноймотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительнойдеятельности, развития пространственно-временных представлений);- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция еенедостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формированиепозитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитиесамостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуацииуспешной деятельности);- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальнаяинтеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (всемье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе,формирование и развитие навыков социального поведения (формированиеправил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей взначимых ситуациях);- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формированиеспособности к планированию и контролю).
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3.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-Описание ценностных ориентиров содержания образования приполучении НООПрограмма формирования УУД устанавливает ценностные ориентирыначального общего образования данной группы обучающихся; определяетсостав и характеристики универсальных учебных действий, доступных дляосвоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет связьУУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающейобласти.Формирование УУД выступает основой реализации ценностныхориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения ивоспитания, познавательного и личностного развития обучающихся.Ценностными ориентирами начального общего образованиявыступают:- формирование основ гражданской идентичности личности на основе:- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,осознания ответственности человека за благосостояние общества;- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;- формирование психологических условий развития общения,сотрудничества на основе:- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям,готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в нейнуждается;- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра,признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения сучётом позиций всех участников;- адекватного использования компенсаторных способов для решенияразличных коммуникативных задач;- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основеобщечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации,коллектива и стремления следовать им;



- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельно-сти; - восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности;- внутренней позиции к самостоятельности и активности; - развитияэстетических чувств; - развитие умения учиться на основе:развития познавательных интересов, инициативы и любознательности,мотивов познания и творчества;- формирования умения учиться и способности к организации своейдеятельности (планированию, контролю, оценке);- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности наоснове:- формирования самоуважения и эмоционально-положительногоотношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаиватьсвою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно ихоценивать;- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям,ответственности за их результаты;- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;- формирования умения противостоять действиям и ситуациям,представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества,в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность кинформации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметовФормирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного,ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР,реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучениясистемы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, вусловиях внеурочной и внешкольной деятельности.На уровне начального общего образования формирование УУДосуществляется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературноечтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир (человек,природа, общество)», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология(труд)», «Физическая культура» и на коррекционных курсах.
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Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности дляформирования УУД.Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется черезустановление связи и взаимодействия между освоением предметногосодержания обучения и достижениями обучающегося в областиметапредметных результатов.Это взаимодействие проявляется в следующем:- предметные знания, умения и способы деятельности являютсясодержательной основой становления УУД;- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса какактивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основеприменения различных интеллектуальных процессов, прежде всеготеоретического мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условияхдистанционного обучения (в условиях неконтактного информационноговзаимодействия с субъектами образовательного процесса);
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- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятель-ности: универсальность как качественная характеристика любого учебногодействия и составляющих его операций, что позволяет обучающемусяиспользовать освоенные способы действий на любом предметном содержании,в т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемыхобъектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качествеизучения учебных предметов;- построение учебного процесса с учётом реализации цели формированияУУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающегориски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формируетспособности к вариативному восприятию предметного содержания в условияхреального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделейизучаемых объектов, сюжетов, процессов.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся сОВЗЛичностные результаты включают:- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительногоотношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьнойдействительности и принятия образца «хорошего ученика»;- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные,учебно-познавательные и внешние мотивы;- учебно-познавательный интерес к учебному материалу;- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебнойдеятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей(законных представителей);- способность к оценке своей учебной деятельности;- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;- установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальномповедении и поступках;- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовуюнезависимость в доступных видах деятельности;- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своейдеятельности нормам природоохранного, нерасточительного,здоровьесберегающего поведения;
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- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основезнакомства с мировой и отечественной художественной культурой; - овладениедоступными видами искусства.Регулятивные УУД представлены следующими умениями:- принимать и сохранять учебную задачу;- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебномматериале в сотрудничестве с учителем;планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей иусловиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватнойретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогическихработников, других обучающихся, родителей (законных представителей) идругих людей;- адекватно использовать все анализаторы для формированиякомпенсаторных способов деятельности; различать способ и результатдействия;- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения наоснове его оценки и учёта характера сделанных ошибок,- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения вбытовой и учебной деятельности;- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.Познавательные УУД представлены следующими умениями:- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебныхзаданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве;- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, обокружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;- использовать знаково-символические средства, в том числе модели исхемы, для решения задач;- строить сообщения в устной и письменной форме;- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первуюочередь текстов);
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- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение,сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанныхлогических операций;- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,выделения существенных признаков и их синтеза;- устанавливать аналогии;- адекватно использовать информационно-познавательную иориентировочно-поисковую роль зрения;- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,средства для решения различных коммуникативных задач, строитьмонологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальнойподдержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в томчисле средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;формулировать собственное мнение и позицию;- задавать вопросы, необходимые для организации собственнойдеятельности и сотрудничества с партнёром;- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительноевосприятие для решения различных коммуникативных задач;- использовать невербальные средства общения для взаимодействия спартнером.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,познавательных, коммуникативных универсальных учебных действийЗадачи на формирование УУД строятся как на материале учебныхпредметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизниобучающегося и имеющих для него значение.В начальной школе используются типовые задачи, способствующиеформированию всех групп УУД.1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:- на личностное самоопределение;- на развитие Я-концепции;- на смыслообразование;- на мотивацию;- на нравственно-этическое оценивание.
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2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебныедействия:- на планирование учебного сотрудничества с учителем исверстниками;- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;- на разрешение конфликтов;- на управление поведением партнёра;- на формирование умения с достаточной полнотой и точностьювыражать свои мысли в соответствии с задачами и условиямикоммуникации;- на формирование и развитие монологической и диалогическойформ речи.3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебныедействия:- на самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели;- на поиск и выделение необходимой информации, в том числерешение практических и познавательных задач с использованиемобщедоступных вначальной школе источников информации и инструментов ИКТ;- на структурирование знаний;- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания вустной и письменной форме;- на выбор наиболее эффективных способов решения практических ипознавательных задач в зависимости от конкретных условий;- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценкупроцесса и результатов деятельности;на смысловое чтение;- на моделирование;- на преобразование моделей;- на анализ объектов с целью выделения их признаков;- на синтез;- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,классификации объектов;- на подведение под понятие, выведение следствий;- на установление причинно-следственных связей, представлениецепочек объектов и явлений;
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- на построение логической цепочки рассуждений, анализистинности утверждений;- на доказательство;- на выдвижение гипотез и их обоснование;- на формулирование проблемы;- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельностипри решении проблем творческого и поискового характера.4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:- на целеполагание;- на планирование;- на прогнозирование;- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата сзаданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в плани способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и егорезультата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,другими обучающимися;- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им ужеусвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;объективная оценка личных результатов работы;- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии,волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) ипреодолению препятствий для достижения цели.
Описание преемственности программы формированияуниверсальных учебных действий при переходе от дошкольного кначальному общему образованию, от начального к основному общемуобразованию.Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звеньясуществующей образовательной системы, а именно: переход из организации,осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольногообразования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельностьв рамках основной образовательной программы начального общегообразования и далее в рамках основной образовательной программы основногои среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня науровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся науровень основного общего образования.
Преемственность перехода от дошкольного к начальному общемуобразованиюГотовность детей к обучению в школе (к начальному общемуобразованию) включает в себя физическую и психологическую готовность.Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнемморфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитиемдвигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической иумственной работоспособности.Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристикапсихического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагаетсформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающихпринятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможностьсначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, азатем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системынаучных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебногосотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляцииповедения и деятельности.Личностная готовность включает мотивационную готовность,коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки,эмоциональную зрелость.Мотивационная готовность предполагает сформированность социальныхмотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность всоциальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательныхмотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с однойстороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детейпоступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственнойактивности. Мотивационная готовность характеризуется первичнымсоподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка кпроизвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной
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учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаётвозможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем итрансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своихфизических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностьюоценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальныхнорм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение наоснове эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателемэмоциональной готовности к школьному обучению является сформированностьвысших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражениемличностной готовности к школе является сформированность внутреннейпозиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новуюсоциальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебноймотивацией.Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность исформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательнуюпозицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийномуинтеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения какспособа решения мыслительных задач, способность действовать в умственномплане, определённый набор знаний, представлений и умений.Речевая готовность предполагает сформированность фонематической,лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи;развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функцийречи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формированиеособой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительностии выделение слова как её единицы.Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается наиспользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующихперцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдаетсярост объёма и устойчивости внимания.Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечиваетцеленаправленность и планомерность управления ребёнком своейдеятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности
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соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностиприлагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает какумение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемымиобразцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекциювыполняемых действий, используя соответствующие средства.Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровеньначального общего образования должно осуществляться в рамкахспецифически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры,изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Преемственность перехода от начального общего к основному общемуобразованиюНе меньшее значение имеет проблема психологической подготовкиобучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётомвоз- можного возникновения определённых трудностей такого перехода -ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения кучению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения,которые обусловлены:- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процессаи содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшиеподростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков надеятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебнойдеятельности);- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельнойучебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,личностного развития и главным образом с уровнем сформированностиструктурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,контроль, оценка);- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русскийязык обучения.Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД изаданы в форме требований к планируемым результатам обучения.Основанием преемственности разных уровней образования в школеявляется ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывногообразования - формирование умения учиться, которое обеспечиваетсяформированием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного
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образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершениядошкольного образования.
3.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Цель и задачи программы коррекционной работыОпределение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с ЗПРосуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогическойкомиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам егокомплексного обследования, с учетом ИПРА (при наличии).Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализациюспециального сопровождения обучающегося с ЗПР.Цель программы коррекционной работы: создание системыкомплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоенияАООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особыеобразовательные потребности на основе осуществления индивидуального идифференцированного подхода в образовательном процессе.Задачи программы:- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,обусловленных недостатками в их развитии;- организация специальных условий образования в соответствии сособенностями обучающихся с ЗПР;- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи обучающимся с учетом особенностей ихпсихофизического развития и индивидуальных возможностей;- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основнойобщеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч.организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитиюобучающихся с ЗПР;- организация специальной психолого-педагогической помощи вформировании полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР;- создание благоприятных условий для наиболее полноценноголичностного развития, приобщения к социокультурным нормам, традициямсемьи, общества и государства с учетом возможностей и особыхобразовательных потребностей каждого обучающегося;- оказание консультативной и методической помощи родителям (законнымпредставителям) обучающихся с ЗПР.
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Направления коррекционной работыПрограмма коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основноесодержание:1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условийдля удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обученияобучающихся с ЗПР;2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционныхмероприятий, обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особыхобразова-



тельных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организациии освоение ими АООП НОО.- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций(сенсорных, моторных, психических) обучающегося;- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР;- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активногоиспользования освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыковв разных видах учебной деятельности;- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельнойработы, развитие познавательной активности, познавательных интересов,формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.
Принципы программы коррекционной работыПринципы коррекционной работы:1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяетотношение работников организации, которые призваны оказывать каждомуобучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальныхобразовательных потребностей.2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементовкоррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществленияи содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействияучастников.3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционнойработы на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений.4. Принцип вариативности предполагает создание вариативныхпрограмм коррекционной работы с обучающимся с учетом их особыхобразовательных потребностей и возможностей психофизического развития.5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагаетнеобходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставленияквалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особыхобразовательных потребностей и возможностей психофизического развития наоснове использования всего многообразия методов, техник и приемовкоррекционной работы.6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического имедицинского блока в деятельности по комплексному решению задачкоррекционно-воспитательной работы.



7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи какважного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияниена процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихсяКомплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся сЗПР включает:- проведение психолого-педагогическое обследования детей припоступлении в образовательную организацию с целью выявления ихвозможностей и особых образовательных потребностей, составления программыиндивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития,индивидуальных особенностей;- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ,учитывающих индивидуальные особенности обучающихся;- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особыхобразовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, егоиндивидуальных особенностей;- мониторинг динамики развития обучающихся, достиженияпланируемых результатов коррекционно-развивающей работы.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПРосуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. Принеобходимости Программу коррекционной работы может осуществлятьспециалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогическойкоррекции и реабилитации, ПМПК).При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПРсодержания ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющиепсихологопедагогическое сопровождение, должны оперативно дополнитьструктуру программы коррекционной работы соответствующим направлениемработы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодолениявозникших затруднений.В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся сЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработкирекомендаций по его дальнейшему обучению.
Направления и содержание коррекционной работыНаправлениями коррекционной работы являются:- диагностическая работа;



- коррекционно-развивающая работа; - консультативная работа;- информационно-просветительская работа; - психолого-педагогическая работа.
Диагностическая работаЦель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особыхобразовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации пооказанию психолого-педагогической помощи в условиях образовательнойорганизации; Содержание деятельности:- проведение комплексного психолого-педагогического обследованияобучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью выявленияих особых образовательных потребностей;- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти)достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы;- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемыхрезультатов коррекционно-развивающей работы;- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционнойпомощи обучающимся с ЗПР;- изменение коррекционной программы по результатам обследования всоответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся;- изучение социальной ситуации развития и условий семейноговоспитания;- анализ результатов обследований;- - другое.
Коррекционно-развивающая работаЦель: оказание своевременной специализированной помощи в освоениисодержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или)психическом, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР.Содержание деятельности:- составление индивидуальной программы психологическогосопровождения обучающегося (совместно с педагогическими работниками);- формирование в классе психологического климата комфортного длявсех обучающихся;- организация внеурочной деятельности, направленной на развитиепознавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностноеразвитие;



- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых ииндивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмовобучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповыхзанятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развитияобучающихся;- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося икоррекцию его поведения;- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятныхусловий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. - другое.Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе все-гоучебно-образовательного процесса:- через содержание и организацию образовательного процесса(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темпобучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении,активность и сознательность в обучении);- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованныхиндивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедическиезанятия, занятия ритмикой);- в рамках психологического и социально-педагогическогосопровождения обучающихся.Основные направления коррекционной работы:- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;- развитие познавательной деятельности и целенаправленноеформирование высших психических функций;- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; -коррекция нарушений устной и письменной речи;- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности сцелью предупреждения негативного отношения к учёбе,- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации кшкольному обучению.Программа коррекционной работы может предусматриватьиндивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.Курсы коррекционно-развивающей областиСодержание коррекционно-развивающей области представлено следующимиобязательными коррекционными курсами:- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические ипсихокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),



Логопедические занятия.Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитиивсех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической,синтаксической), связной речи.Основными направлениями логопедической работы является:- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка,автоматизация и дифференциация звуков речи);- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащениесловаря, его расширение и уточнение);- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксическойструктуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической имонологической речи, формирование связной речи, повышение речевоймотивации, обогащение речевого опыта);- коррекция нарушений чтения и письма;- расширение представлений об окружающей действительности;- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и другихпознавательных процессов).Психокоррекционные занятияЦель психокорреционных занятий заключается в применении разных формвзаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление илиослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизациюличности и межличностных отношений.Основные направления работы:- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленноеформирование высших психических функций (формирование учебной мотивации,активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности,развития пространственно-временных представлений);- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция еенедостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формированиепозитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитиесамостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуацииуспешной деятельности);- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальнаяинтеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (всемье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе,формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил



и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимыхситуациях);- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формированиеспособности к планированию и контролю).Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополненообразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендацийПМПК, ИПРА (при наличии).Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных игрупповых занятий, их количественное соотношение, содержаниесамостоятельно определяется образовательной организацией, исходя изпсихофизических осо- бенностей и особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР.Консультативная работаЦель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов,возникающих у участников образовательных отношений в процессе освоенияобучающимися с ЗПР АООП НОО.Содержание деятельности:- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающимив образовательной организации, и родителями (законными представителями) пореализации основных направлений коррекционно-развивающей работы скаждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов иприёмов образования и др.;- психолого-педагогическое консультирование педагогическихработников по решению проблем в развитии и обучении, поведении имежличностном взаимодействии конкретных обучающихся;- оказание консультативной помощи родителям (законнымпредставителям) по вопросам семейного воспитания, образования и проведениякоррекционноразвивающей работы во внешкольное время;Информационно.-просветительская работаЦель: обогащение знаний педагогических работников, родителей(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностямиорганизации образовательного процесса и удовлетворения особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР.Содержание деятельности:- проведение тематических выступлений для педагогических работникови родителей (законных представителей) по разъяснениюиндивидуальнотипологических особенностей обучающихся с ЗПР;- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;



- психологическое просвещение педагогических работников с цельюповышения их психологической компетентности;- психологическое просвещение родителей (законных представителей) сцелью формирования у них элементарной психолого-психологическойкомпетентности;
Механизмы реализации программы коррекционной работы Основнымимеханизмами реализации программы коррекционной работыявляются:1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистовобразовательной организации, обеспечивающее комплексное, системноесопровождение образовательного процесса;2) социальное партнерство, предполагающее профессиональноевзаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами.Взаимодействие специалистов образовательной организациипредусматривает:- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблемобучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетомуровня психического развития;- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся сЗПР.

3.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал — это

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в



общеобразовательной организации — личностное развитие обучающихся,
проявляющееся в:

1.3.1.1. усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний);

1.3.1.2. развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(т. е. в развитии их социально значимых отношений);

1.3.1.3. приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике
(т. е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение
соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на
обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно
сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося
и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество,
партнёрские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных
уровнях общего образования.

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний
— знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своём новом
социальном статусе обучающегося, т. е. научиться соответствовать предъявляемым
к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого



рода нормы и традиции задаются в образовательной организации педагогическими
работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции
поведения обучающегося. Их знание станет базой для развития социально
значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К
наиболее важным из них относятся следующие:

1.3.1.4. быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая
старшим;

1.3.1.5. быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

1.3.1.6. знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село,страну;
1.3.1.7. беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о
бездомных животных в своём дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

1.3.1.8. проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;

1.3.1.9. стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценитьзнания;
1.3.1.10. быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
1.3.1.11. соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образжизни;
1.3.1.12. уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом



людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;

1.3.1.13. быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть
в чём-то не похожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших. Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и
традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для этого
возраста, поскольку облегчает вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся им систему общественных отношений.

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных
условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и прежде
всего ценностных отношений:

1.3.1.14. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
1.3.1.15. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения
уверенности в завтрашнем дне;

1.3.1.16. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему
предками и которое нужно оберегать;

1.3.1.17. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека;

1.3.1.18. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;



1.3.1.19. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему
будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

1.3.1.20.к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
1.3.1.21. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;
1.3.1.22. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, какравноправным

социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и
позволяющие избегать чувства одиночества;

1.3.1.23. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом
определяют его жизненные цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение
данного приоритета в воспитании обучающихся на уровне основного общего
образования связано с особенностями подросткового возраста: со стремлением
утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру.
В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их
собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.
Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития социально
значимых отношений обучающихся.

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных
условий для приобретения опыта осуществления социально значимых дел.



Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, выборе
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам
поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут
приобрести в том числе и в образовательной организации. Важно, чтобы опыт
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества:

1.3.1.24. опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
1.3.1.25. трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
1.3.1.26. опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу,

стране в целом, деятельного выражения собственной гражданской позиции;
1.3.1.27. опыт природоохранных дел;
1.3.1.28. опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в

образовательной организации, дома или на улице;
1.3.1.29. опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения

научных исследований, проектной деятельности;
1.3.1.30. опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследиячеловечества, создания собственных произведений культуры, творческогосамовыражения;
1.3.1.31. опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье другихлюдей;
1.3.1.32. опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых

людях, волонтёрский опыт;
1.3.1.33. опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого

самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования



других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему
педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной
категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на
достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые
социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и
окружающих людей.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет
способствовать решение следующих основных задач:

1.3.1.34. реализовывать воспитательные возможности общешкольных
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

1.3.1.35. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
образовательной организации;

1.3.1.36. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;

1.3.1.37. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного
урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
обучающимися;



1.3.1.38. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на
уровне образовательной организации, так и на уровне классных сообществ;

1.3.1.39. поддерживать деятельность функционирующих на базе
образовательной организации детских общественных объединений и организаций;

1.3.1.40.организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы иреализовыватьих воспитательный потенциал;
1.3.1.41. организовывать профориентационную работу с обучающимися;
1.3.1.42. организовать работу школьных медиа, реализовывать их

воспитательный потенциал;
1.3.1.43. развивать предметно-эстетическую среду образовательной

организации и реализовывать её воспитательные возможности;
1.3.1.44. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями

(законными представителями), направленную на совместное решение проблем
личностного развития обучающихся. Планомерная реализация поставленных задач
позволит организовать в образовательной организации интересную и событийно
насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
1.3.2. Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
ряда направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из
них представлено в соответствующем модуле.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими
работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых
в образовательной организации, а комплекс коллективных творческих дел,



интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с
педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают
включённость в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему
в образовательной организации. Введение ключевых дел в жизнь образовательной
организации помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору
мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.

Вне образовательной организации:
■ социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности),
ориентированные на преобразование окружающего образовательную организацию
социума;

■ открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских,
совместных), на которые приглашаются представители других образовательных
организаций, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в
рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные
проблемы, касающиеся жизни образовательной организации, города, страны;

■ проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями
обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления,
которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и
включают их в деятельную заботу об окружающих;

■ участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и
международным событиям.

На уровне образовательной организации:



■ разновозрастные сборы — ежегодные многодневные выездные события,
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых
складывается особая детсковзрослая общность, характеризующаяся
доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта,
доброго юмора и общей радости;

■ общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, которые связаны со
значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными
датами и в которых участвуют все классы образовательной организации;

■ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся
на следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в образовательной организации и развивающие школьную
идентичность обучающихся;

■ капустники — театрализованные выступления педагогических работников,
родителей (законных представителей) и обучающихся с элементами доброго
юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогических
работников. Они создают в образовательной организации атмосферу творчества и
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и
родительского сообществ образовательной организации;

■ церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических
работников за активное участие в жизни образовательной организации, защиту
чести образовательной организации в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие образовательной организации. Это способствует
поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогическими работниками и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.



■ На уровне классов:
■ выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
■ участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
■ проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе
проведённых дел на уровне общешкольных советов дел.

На уровне обучающихся:
■ вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела

образовательной организации в одной из возможных для них ролей: сценаристов,
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за
приглашение и встречу гостей и т. п.);

■ индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

■ наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,
старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими
взрослыми;

■ при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные
беседы с ним, включение его в совместную работу с другими обучающимися,
которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.

Модуль «Классное руководство»
Работа с классным коллективом:



■ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и
анализе;

■ организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся
совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с
одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и
тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой — установить
и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;

■ проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного
общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах
уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции
каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения;

■ сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе
дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;

■ выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в
образовательной организации.

Индивидуальная работа с обучающимися:



■ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за их поведением в повседневной жизни, специально создаваемых
педагогических ситуациях, играх, погружающих обучающегося в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся,
учителями-предметниками, а также (при необходимости) со школьным психологом;

■ поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими
работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется
классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно
стараются решить;

■ индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого
года планируют их, а в конце года — вместе анализируют свои успехи и неудачи;

■ коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его
родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса;
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; предложение
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:
■ регулярное информирование родителей (законных представителей) о

школьных успехах и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом;



■ помощь родителям (законным представителям) обучающихся в
регулировании отношений между ними, администрацией образовательной
организации и учителями-предметниками;

■ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

■ создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и обучения обучающихся;

■ привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению делкласса;
■ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,

направленных на сплочение семьи и образовательной организации.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности

осуществляется преимущественно через:
■ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;

■ формирование детсквзрослых общностей, которые могли бы объединять
обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

■ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определённые социально значимые формы поведения;



■ поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и
установку на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;

■ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детскогосамоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельностипроисходит в рамках следующих выбранных обучающимися её видов.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,

направленные на передачу обучающимися социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира.

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других,
уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к
разнообразию взглядов людей.

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.



Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе образовательной организации детское общественное

объединение — это добровольное самоуправляемое некоммерческое
формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»
(ст. 5).
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:

■ утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов
объединения, подотчётность выборных органов общему сбору объединения;
ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность
получить социально значимый опыт гражданского поведения;

■ организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся
возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности,
направленной на помощь другим людям, своей образовательной организации,



обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут
являться посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям;
совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих
учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.);
участие обучающихся в работе на прилегающей к образовательной организации
территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками,
благоустройство клумб) и др.;

■ договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным
объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание
(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм,
регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллективом
детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не
являющимися членами данного объединения;

■ клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в образовательной организации и микрорайоне, совместного
пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;

■ лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на
базе загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного
проживания смены формируется костяк объединения, вырабатываются
взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется
атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;

■ рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в
него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);



■ поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особой символики объединения, проведения ежегодной церемонии
посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-
странички объединения в социальных сетях, организации деятельности прессцентра
объединения, проведения традиционных огоньков — формы коллективного анализа
проводимых объединением дел);

■ участие членов детского общественного объединения в волонтёрских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это
может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто
носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных
ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные
условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

■ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые классными руководителями и родителями (законными
представителями) обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на
предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением



среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: фотографов,
разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей);

■ литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
педагогическими работниками и родителями (законными представителями)
обучающихся в другие города или сёла для углублённого изучения биографий
проживавших там российских поэтов и писателей, произошедших исторических
событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и
фауны;

■ поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьным
поисковым отрядом к местам боёв Великой Отечественной войны для поиска и
захоронения останков погибших советских воинов;

■ многодневные походы, организуемые совместно с организациями,
реализующими дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с
обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию
(разработка маршрута, расчёт времени и мест возможных ночёвок и переходов),
коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания),
коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных видов
работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу
туристского путешествия (каждого дня — у вечернего походного костра и всего
похода — по возвращении домой);

■ турслёт с участием команд, сформированных из педагогических работников,обучающихсяи их родителей (законных представителей), включающий в себя, например:
соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному
ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съёмку местности, конкурс
знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской
песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;



■ летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию
активного отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе,
закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски,
ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).

Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной
деятельности педагогического работника и обучающегося — подготовить
обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,
формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд
в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа
осуществляется через:

■ циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;

■ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определённую
позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, способах выбора
профессий, достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся
профессиональной деятельности;



■ экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;

■ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней
открытых дверей в профессиональных образовательных организациях и
организациях высшего образования;

■ организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха
профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в
области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми
или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать
свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки;

■ совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов,
посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования;

■ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных вИнтернете: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер-классах, посещение открытых уроков;
■ индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и
иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение
в процессе выбора ими профессии;

■ освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включённых в основную образовательную программу образовательной
организации, или в рамках курсов дополнительного образования.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»



Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной
организации при условии её грамотной организации обогащает внутренний мир
обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создаёт
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся
образовательной организации. Воспитывающее влияние на обучающегося
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой
образовательной организации, как:

■ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, залов, лестничных пролётов и т. п.) и их периодическая переориентация,
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок
обучающихся на учебные и внеучебные занятия;

■ размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемыхэкспозиций:
творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определённого
художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического
осмысления мира; фотоотчётов об интересных событиях, происходящих в
образовательной организации (проведённых ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.);

■ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,
оборудование во дворе образовательной организации беседок, спортивных и
игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных
возрастных категорий, оздоровительнорекреационных зон, позволяющих разделить
свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого
отдыха;

■ создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образовательной
организации стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие



обучающиеся, родители (законные представители) и педагогические работники
могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для
чтения любые другие;

■ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе с обучающимся своих классов, позволяющее обучающимся
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для
длительного общения классного руководителя с обучающимися; ■ размещение в
коридорах и рекреациях образовательной организации экспонатов школьного
экспериментариума — набора приспособлений для проведения заинтересованными
обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов;

■ событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих
вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.);

■ совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой
символики (флаг, гимн, эмблема образовательной организации, логотип, элементы
школьного костюма и т.
п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты
жизни образовательной организации — во время праздников, торжественных
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни
образовательной организации знаковых событий;

■ регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке
культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию
инсталляций и иного декоративного оформления отведённых для детских проектов
мест);



■ акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания
ценностях образовательной организации, её традициях, правилах.

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в
данном вопросе.

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.

На групповом уровне:
■ общешкольный родительский комитет и попечительский совет

образовательной организации, участвующие в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся;

■ семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам
и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения;

■ родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия
родителей (законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы,
семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

■ родительские дни, во время которых родители (законные представители)
могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения
представления о ходе учебновоспитательного процесса в образовательной
организации;

■ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;



■ семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы
получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей,
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания обучающихся;

■ родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых
обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических
работников.

■ На индивидуальном уровне:
■ работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для

решения острых конфликтных ситуаций;
■ участие родителей (законных представителей) в педагогических

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с
обучением и воспитанием конкретного обучающегося;

■ помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и
проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной
направленности;

■ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогических работников и родителей (законных представителей). 1.3.3.
Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной
работы осуществляется по выбранным самой образовательной организацией
направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного
воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению
администрации образовательной организации) внешних экспертов.



Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в образовательной организации, являются:

1.3.3.1. принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и
к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;

1.3.3.2. принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных — таких, как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;

1.3.3.3. принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертовна использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного
подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;

1.3.3.4. принцип разделённой ответственности за результаты личностного
развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие обучающихся — это результат как социального воспитания (в
котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной
организации воспитательного процесса могут быть следующие.

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.
Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов



на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете образовательной организации.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить
не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит
работать педагогическому коллективу.

Состояние организуемой в образовательной организации совместной
деятельности обучающихся и взрослых

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и
личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными
представителями), хорошо знакомыми с деятельностью образовательной
организации. Способами получения информации о состоянии организуемой в
образовательной организации совместной деятельности обучающихся и
педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками, лидерами
ученического самоуправления, при необходимости — их анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации.

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:1.3.3.5. проводимых общешкольных ключевых дел;
1.3.3.6. совместной деятельности классных руководителей и их классов;



1.3.3.7. организуемой в образовательной организации внеурочнойдеятельности;
1.3.3.8. реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
1.3.3.9. существующего в образовательной организации ученическогосамоуправления;
1.3.3.10. функционирующих на базе образовательной организации детских

общественных объединений;
1.3.3.11. проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций,походов;
1.3.3.12. профориентационной работы образовательной организации;
1.3.3.13. работы школьных медиа;
1.3.3.14. организации предметно-эстетической среды образовательнойорганизации;
1.3.3.15. взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.
Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми
предстоит работать педагогическому коллективу.

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствуеттребованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочейпрограммы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ.Программа воспитания основывается на единстве и преемственностиобразовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится срабочими программами воспитания для образовательных организацийдошкольного и среднего профессионального образования.Программа воспитания:- предназначена для планирования и организации системнойвоспитательной деятельности в образовательной организации;- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органовуправления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советовродителей (законных представителей);



- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательныхотношений, социальными институтами воспитания;- предусматривает приобщение обучающихся к российскимтрадиционным духовным ценностям, включая ценности своей этническойгруппы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе наоснове российских базовых конституционных норм и ценностей;





IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 имени АлексеяИосифовича Макаренко» АОП НОО (вариант 7.2)
Учебный план МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 имени АлексеяИосифовича Макаренко» АОП НОО (вариант 7.2) (далее – учебный план)фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузкиобучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебнымпредметам.Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений приразработке содержания образования, требований к его усвоению и организацииобразовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основныхмеханизмов его реализации.Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требованийФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований крежиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническиминормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.В учебном плане представлены семь предметных областей икоррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов,входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостноевосприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей ивозможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая областьвключена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатковпсихофизического развития обучающихся.Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всехимеющих государственную аккредитацию образовательных организациях,реализующих АОП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по годамобучения.Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образованияобучающихся с ЗПР:- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладениесистемой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также егоинтеграцию в социальное окружение;



- готовность обучающихся к продолжению образования на уровнеосновного общего образования;- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщениеих к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведенияв экстремальных ситуациях;- личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью.Образовательная организация самостоятельна в осуществленииобразовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету(предметно-практическая деятельность, экскурсии).Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, обеспечивает реализацию особых (специфических)образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а такжеиндивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом и второмгодах обучения эта часть отсутствует.Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимойнедельной нагрузки обучающихся может быть использовано:- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельныхучебных предметов обязательной части;- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекциюнедостатков в психическом и (или) физическом развитии;- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельныхучебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность);- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересыобучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура родногокрая).Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебногоплана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимальнодопустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии ссанитарно-гигиеническими требованиями.Обязательным компонентом учебного плана является внеурочнаядеятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельностиявляется неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательнойорганизации.Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательнойорганизацией.



Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НООобучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности ипредставлено фронтальными и индивидуальными коррекционноразвивающимизанятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой,направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптацииличности в современных жизненных условиях.Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных игрупповых занятий, их количественное соотношение, содержание можетосуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя изпсихофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основаниирекомендаций ПМПК и ИПРА.Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной игрупповой форме.Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается приопределении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, ноучитывается при определении объёмов финансирования, направляемых нареализацию АООП НОО.Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность,осуществляется следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, изних не менее 5 часов отводится на проведение коррекционных занятий (пункт3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООПНОО определяет образовательная организация.АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так инесколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР,которые в силу особенностей психофизического развития испытываюттрудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться сучастием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебныепланы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, иустанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам(годам) обучения.Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5лет. Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней.Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепленияздоровья обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену.



Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и второмгодах обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебно-гогода составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.Для обучающихся на первом и втором годах обучения устанавливаются втечение года дополнительные недельные каникулы.Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.При определении продолжительности занятий на первом и втором годахобучения используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (всентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4урока по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый).Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русскийязык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» можеткорректироваться в рамках предметной области «Русский язык и литературноечтение» с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.В предметную область «Русский язык и литературное чтение» введенучебный предмет «Иностранный язык», в результате изучения которого уобучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о ролии значимости иностранного языка в жизни современного человека иполикультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опытиспользования иностранного языка как средства межкультурного общения, какнового инструмента познания мира и культуры других народов, осознаютличностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета«Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 часв неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» классделится на две группы.Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми ииндивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими ипсихокоррекционными), направленными на коррекцию недостатковпсихофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, атакже групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекциюотклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитиепространственных представлений, координации движений и улучшения осанкиобучающихся.Количество часов в неделю указано на одного учащегося.Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и вовнеурочное время.На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, нагрупповые занятия - до 40 минут.



Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочнойдеятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов внеделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срокаобучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16.Санитарноэпидемиологических требований).



4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 имениАлексея Иосифовича Макаренко» АООП НОО (вариант 7.2) (далее – учебныйграфик) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья организуется по 5-дневной учебной неделе.Продолжительность учебного года при получении начального общегообразования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели.С целью профилактики переутомления в календарном учебном графикепредусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.Продолжительность учебных триместров составляет:I - III триместры – по 5 учебных недель (для 1-4 классов);IV_VI триместры – по 6 учебных недель (для 1-4 классов);Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.Продолжительность урока не превышает 40 минут.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо однойбольшой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две переменыпо 20 минут каждая.Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностьюдолжна составлять не менее 20-30 минут.Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственнойработоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов,определенной Гигиеническими нормативами.Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течениеучебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течениедня составляет:- для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превы-шать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6уроков за счет урока физической культуры.Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется ссоблюдением следующих требований:- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только впервую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока вдень по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут



каждый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый;- предоставляются дополнительные недельные каникулы в серединетретьей четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо отчетвертей (триместров).Занятия начинаются не ранее 8 часов утра.Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательнымпрограммам спланированы на дни с наименьшим количеством обязательныхуроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последнимуроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20минут.Календарный учебный график образовательной организации составлен сучётом мнений участников образовательных отношений, региональных иэтнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры регионаи определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) иплановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальныхцелей (каникул) по календарным периодам учебного года.

4.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПод внеурочной деятельностью следует понимать образовательнуюдеятельность, направленную на достижение планируемых результатовосвоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных,личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.План внеурочной деятельности образовательной организации являетсяобязательной частью организационного раздела основной образовательнойпрограммы.Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическоесопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровнясоциальной адаптации и развития, индивидуальных способностей ипознавательных интересов. План внеурочной деятельности формируетсяобразовательнойорганизацией с учетом предоставления права участникамобразовательных отношений выбора направления и содержания учебныхкурсов.При разработке Плана использовались следующие документы:● Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российскойфедерации»;● Федеральный государственный образовательный стандарт начальногообщего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от31.05.2021 №286



● Федеральные требования к образовательным учреждениям в частиминимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебныхпомещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.№ 986);● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека и Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Обутверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемологические требованияк устройству, содержанию и организации работы образовательныхорганизаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей имолодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(Сovid 19)»;● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраныздоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом МинобрнаукиРоссии от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2февраля 2011 г.);● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введениифедеральных государственных образовательных стандартов общегообразования»● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организациивнеурочной деятельности при введении федерального государственногообразовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960. ● Программы внеурочной деятельности, ООП НОО и ООП ООО МОУСШ №22
Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО
Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическоесопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровнясоциальной адаптации и развития, индивидуальных способностей ипознавательных интересов.План внеурочной деятельности формируется образовательной организациейс учетом предоставления права участникам образовательных отношений выборанаправления и содержания учебных курсов.Задачи организации внеурочной деятельности:- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО;- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижениипланируемых результатов освоения программы начального общего образования;



- совершенствование навыков общения со сверстниками икоммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетомправил безопасного образа жизни;- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса кпознавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных ииндивидуальных особенностей участников;- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками,становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде:умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу,ответственность; становление умений командной работы;- поддержка детских объединений, формирование умений ученическогосамоуправления;- формирование культуры поведения в информационной среде.
Принципы организации внеурочной деятельности.Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендует-сяпридерживаться следующих принципов.Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою»внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможетукрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию вглазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлече-ния внежелательные, антисоциальные виды деятельности.Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочнуюдеятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал имвозможность взять на себя ответственность за отдельные фрагментыорганизации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затемпосложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильностьи развивая самостоятельность и ответственность.Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремитьсяк установлению доверительных и доброжелательных отношений сошкольниками. Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для нихзначимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьитребования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение ижизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов дляподражания.Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должнопреподноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становитьсяпассивным потребителем информации. Важно дать ему самому делать выводы



из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точкузрения, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться егомировоззрение, его собственная жизненная позиция.Направления и формы организации внеурочной деятельностиВнеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично- стимладшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностныхформулировках, что подчеркивает их практико-ориентированныехарактеристики.При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельностиучтены:- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР;- особенности образовательной организации (условия функционирования,тип школы, особенности контингента, кадровый состав);- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся,проблемы и трудности их учебной деятельности;- возможность обеспечить условия для организации разнообразныхвнеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;- особенности информационно-образовательной среды образовательнойорганизации, национальные и культурные особенности региона, где находитсяобразовательная организация.При отборе направлений внеурочной деятельности каждая ОО ориентиру-ется, прежде всего, на свои особенности функционирования,психологопедагогические характеристики обучающихся, их потребности,интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочнойдеятельности и их организации могут привлекаться родители как законныеучастники образовательных отношений.При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаютсяследующие требования:- целесообразность использования данной формы во внеурочнойдеятельности для детей с ЗПР;- целесообразность использования данной формы для решенияпоставленных задач конкретного направления;- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающихнепосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, вт.ч. совместной (парной, групповой, коллективной);- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождаетто или иное направление внеучебной деятельности;



- использование форм организации, предполагающих использованиесредств информационно-коммуникационных технологий. Формы организациивнеурочной деятельности: - коррекционно-развивающие курсы;- учебные курсы и факультативы;- художественные, музыкальные и спортивные студии;- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции,экскурсии, мини-исследования;- общественно полезные практики и другие.К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организациидополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочнаядеятельность может проходить не только в помещении образовательнойорганизации, но и на территории другого учреждения (организации),участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театри другие).Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованиемдетей в части создания условий для развития творческих интересов детей,включения их в художественную, техническую, спортивную и другуюдеятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительногообразования строится на использовании единых форм организации.При организации внеурочной деятельности непосредственно вобразовательной организации в этой работе могут принимать участие всепедагогические работники данной организации (учителя начальной школы,учителяпредметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие).Координирующую роль в организации внеурочной деятельностивыполняет, как правило, педагогический работник, преподающий на уровненачального общего образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.Во внеурочную область федерального учебного плана включаютсякоррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы вобъеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16.Санитарноэпидемиологических требований).
Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитиеценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим еелюдям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.Внеурочные занятия «Разговоры о важном направлены на формирование



соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимойему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшимиаспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории ипониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом исохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре иповседневной культуре поведения, доброжелательным отношением кокружающим иответственным отношением к собственным поступкамНаправления и цели внеурочной деятельности1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворениеособых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие ихжизненных компетенций.1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическоеразвитие школьника, углубление знаний об организации жизни идеятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образажизни.2. Проектно-исследовательская деятельность организуется какуглубленное изучение учебных предметов в процессе совместнойдеятельности по выполнению проектов.3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствованиефункциональной коммуникативной грамотности, культурыдиалогического общения и словесного творчества.4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуетсякак система разнообразных творческих мастерских по развитиюхудожественного творчества, способности к импровизации,драматизации, выразительному чтению, а такжестановлению уменийучаствовать в театрализованной деятельности.5. Информационно-просветительская деятельность предполагаетучебные курсы и занятия знаниями родной истории, истории родногокрая, пониманием сложностей современного мира, техническимпрогрессом, сохранением природы, а так же формированиепредставлений младших школьников о разнообразных современныхинформационных средствах и навыки выполнения разных видов работ накомпьютере.6. Познавательная (интеллектуальная) деятельность — системаинтеллектуальных соревновательных мероприятий, занятия по развитиюфункциональной грамотности, углубленному изучению отдельных



предметов, занятия, которые призваны развивать общую культуру иэрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности ксамообразованию, включает систему занятий в зоне ближайшегоразвития, когда учитель непосредственно помогает обучающемусяпреодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.7. Социокультурная деятельность – занятия по развитиюобщекультурного уровня обучающихся, развитию социальных умений,формирование знаний о разнообразии мира профессий, истории родногокрая (краеведение).План внеурочной деятельности
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проектов попредметам
Несистемнаядеятел ность:беседы, клас часы,школьные ь- 1 сные

1 1 1

Художественн
меропри-ятия,игроваядеятельность

о-эстетическаятворче-скаядеятельность
«Палитра» -кружок
Несистемная

ИЗО 1 1 1

деятель-ность:
творческиеконкурсыразличногоуровня

Информационно- Курс «Разговоры о глав- 1
ном» тельность 1 1 1 просветительская дея-



1Познавательная (ин-теллектуальная) дея-тельность



к новому Приобретение школь- понять новую школьную реаль-социальному знанию, создать ником ностьусловия для самого воспитан-социальных знаний ника вформировании его лич- ности, включениеего в деятельностьпосамовоспитанию(самоизме-нению).2уровень Во втором и третьем классе, Создание педагогом воспита-(2-3класс) как правило, набирает силу тельной среды, в которой ребе-Получениешкольником процесс нок способеносознать, что его опыта развития детскогоколлектива, поступки, во-первых, не долж-переживания и пози-резко ны разрушать его самогои тивного активизируется межличностное включающую его систему (се-

обязательно оформлен каквы-ход в дружественнуюсреду. Свойственныесовременной социальнойситуации кон-фликтность инеопределенность должныбыть в известной степениограниче-ны.Однако для запуска иосуществления процессовсамовос-питаниянеобходимо, прежде всего,сформировать у ребенка

отношения к базовым взаимодействие младших мью, коллектив,общество в це-ценностям школьников лом), аво-вторых, не должны общества друг с другомпривести к исключению его изэтой системы.3уровень Потребность в самореализации, Создание к четвертому классу ( 4класс) в общественномпризнании, для младшего школьника ре-Получение школьником вжеланиями проявить и реали- альнойвозможности выхода в опыта самостоятельного зовать свои потенциальные

обязательно оформлен каквы-ход в дружественнуюсреду. Свойственныесовременной социальнойситуации кон-фликтность инеопределенность должныбыть в известной степениограниче-ны.Однако для запуска иосуществления процессовсамовос-питаниянеобходимо, прежде всего,сформировать у ребенка



пространство общественного общественного возможности,готовность при- действия т.е. достижения треть-действия. обрести дляэтого его уровня воспитательных ре- новые необходимые личност-зультатов. ные качества и способности Такой выход для учениканачальной школы долженбытьмотивацию к изменениюсебя и приобретениенеобходимых но-выхвнутренних качеств. Безрешения этой проблемыученик попросту окажетсявне про-странствадеятельности посамовоспитанию, и всеусилия педагога будуттщетны.
Планируемые результаты реализации внеурочной деятельностиРеализация внеурочной деятельности направлена на достижениепланируемых результатов освоения основной общеобразовательной программыначального общего образования - личностных и метапредметных.Личностные результаты — готовность и способность обучающихся ксаморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие ихиндивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностныекачества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальныеучебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).Планируемые результаты по каждому направлению внеурочнойдеятельности и форма оценки их достижения конкретизируются в рабочихпрограммах курсов внеурочной деятельности.Эффекты реализации внеурочной деятельности:•увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;•воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, краю,чувства гордости, что я – гражданин России;•воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;формирование чувства гражданственности и патриотизма, в конечном



счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого дляжизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемойобществом системы ценностей.
4.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Календарный план воспитательной работы (далее –план воспитательнойработы) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.План воспитательной работы разработан на основе федеральногокалендарного плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся сОВЗ.Федеральный календарный план воспитательной работы является единымдля образовательных организаций.Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатываетсяв свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий;участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числесроков подготовки; ответственных лиц.План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года.При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классныхруководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в образовательнойорганизации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программыучебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органовсамоуправления в образовательной организации, ученического самоуправления,взаимодействия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям сними; планы работы психологической службы или педагога-психолога,социальных педагогов и другая документация, которая должна соответствоватьсодержанию плана.Перечень основных государственных и народных праздников,памятных дат в федеральном календарном плане воспитательной работыСентябрь:1 сентября: День знаний;3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности вборьбе с терроризмом;8 сентября: Международный день распространения грамотности.Октябрь:1 октября: Международный день пожилых людей; Международный деньмузыки;4 октября: День защиты животных;5 октября: День учителя;



25 октября: Международный день школьных библиотек;Третье воскресенье октября: День отца.Ноябрь:4 ноября: День народного единства;8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностейсотрудников органов внутренних дел России;Последнее воскресенье ноября: День Матери;30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.Декабрь:3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;9 декабря: День Героев Отечества;12 декабря: День Конституции Российской Федерации.Январь:25 января: День российского студенчества;27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Краснойармией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - Деньпамяти жертв Холокоста.Февраль:2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск вСталинградской битве;8 февраля: День российской науки;15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг запределами Отечества;21 февраля: Международный день родного языка;23 февраля: День защитника Отечества.Март:8 марта: Международный женский день; 18марта: День воссоединения Крыма с Россией27 марта: Всемирный день театра. Апрель:12 апреля: День космонавтики.Май:1 мая: Праздник Весны и Труда;9 мая: День Победы;19 мая: День детских общественных организаций России;24 мая: День славянской письменности и культуры.Июнь:1 июня: День защиты детей;6 июня: День русского языка;



12 июня: День России; 22июня: День памяти и скорби;27 июня: День молодежи.Июль:8 июля: День семьи, любви и верности.Август:12 августа: День физкультурника;22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;27 августа: День российского кино.
Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной ивнеурочной деятельности.Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ООпроводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания поключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей.Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а такжевозрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностейобучающихся.
3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Система условий реализации Программы, созданная в образовательнойорганизации, направлена на:- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООПНОО для обучающихся с ЗПР;- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательныхпотребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, черезорганизацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включаяобщественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическуюподготовку, использование возможностей организаций дополнительногообразования и социальных партнёров;- формирование функциональной грамотности обучающихся (способностирешать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основесформированных предметных, метапредметных и универсальных способовдеятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющимиоснову дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий;- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностейобучающихся, основ их гражданственности, российской гражданскойидентичности;



- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования иреализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективнойсамостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогическихработников;- участие обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников впроектировании и развитии программы начального общего образования и условийеё реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальнойдеятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержкепедагогических работников;- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельнойобразовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской,спортивнооздоровительной и творческой деятельности;- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыковздорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;- использование в образовательной деятельности современныхобразовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся иразвитие различных форм наставничества;- обновление содержания программы НОО, методик и технологий еёреализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросовобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъектаРоссийской Федерации;- эффективное использование профессионального и творческогопотенциала педагогических и руководящих работников организации, повышенияих профессиональной, коммуникативной, информационной и правовойкомпетентности;- эффективное управление организацией с использованием ИКТ,современных механизмов финансирования реализации программ начальногообщего образования.При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевоговзаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные наобеспечение качества условий реализации образовательной деятельности.
V. Условия реализации АООП НОО



1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования включает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их

функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития

через повышение квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение

• Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых
образовательной программой начального общего образования, способными к
инновационной профессиональной деятельности.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности
работников образовательного учреждения служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел1«Квалификационные характеристики должностей работников
образования»).
• Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками,

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный уровеньчерез курсовую переподготовку при АРИПК РА, через обучение на тематическихкурсах. Самообразование осуществляется в форме изучения теории, методик,норма-тивных документов, написание статей, подготовки докладов ивыступлений, кон-курсных материалов. Деятельность по самообразованиюкоординируется в рамках предметных объединений, администрации и являетсяобязательной для педагоги-ческих управленческих работников школы.



В ходе реализации основной образовательной программы предполагаетсяоценка качества и результативности деятельности педагогических работников сцелью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей частифонда оплаты труда.Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовностьработников образования к реализации ФГОС начального общего образования:1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей современного образования;2) освоение системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системыоценки итогов образовательной деятельности обучающихся;3) овладение учебно-методическими и информационно-методическимиресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начальногообщего образования.Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимогоквалификационного уровня педагогических работников, участвующих вразработке и реализации основной образовательной программы начальногообщего образования, является система методической работы, обеспечивающаясопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требованийФГОС начального общего образования.Актуальные вопросы реализации программы начального общего образованиярассматриваются методическими объединениями, действующими вобразовательной организации, а также методическими и учебно-методическимиобъединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном ирегиональном уровнях.
5.2. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего образования. Объём действующих расходных
обязательств отражается в Муниципальном задании образовательной
организации.



Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
(или) объём (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок её
оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального
общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из
расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию
муниципальных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования в
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего
образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых
средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации
образовательной программы начального общего образования, включая:
1) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации
образовательной программы начального общего образования;
2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 3)
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет);
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная
общеобразовательная организация);
- общеобразовательная организация.



Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов
бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен
обеспечить нормативно правовое регулирование на региональном уровне
следующих положений:
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного
общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие
расходына обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с
учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на
уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная
организация) и общеобразовательной организации.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации ООП НОО образовательная
организация:
‒проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта
по каждой позиции;
‒устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
ООП НОО;
‒определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП НОО;
‒определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований
к условиям реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС;



‒определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу
образовательного учреждения;
‒разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также
другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность
обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
‒на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы
(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
‒за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,
необходимые для выполнения муниципального задания, придерживаясь при этом
принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных
средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы
начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций).
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя
затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации,
нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов



государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней
заработной плате в Республике Адыгея, на территории которого расположены
общеобразовательные организации. В связи с требованиями ФГОС НОО при
расчёте регионального норматива учитываются затраты рабочего времени
педагогических работников образовательных организаций на урочную и
внеурочную деятельность. Формирование фонда оплаты труда бразовательной
организации осуществляется в пределах объёма средств образовательной
организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с
нормативами финансового обеспечения, определёнными органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их
наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами образовательной организации.
В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены
критерии и показатели результативности и качества деятельности
образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в
соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего
образования. В них включаются: динамика учебных достижений
обучающихся,активность их участия во внеурочной деятельности; использование
педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение



передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
1) соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,
инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного,
учебновспомогательного и иного персонала;
3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
4) порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми
актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации,
выборного органа первичной профсоюзной организации.
При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов
иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная
организация разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между
образовательной организацией и организациями дополнительного образования
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных
актах.
Взаимодействие осуществляется:
1) на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации
образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций,
клубов и др. поразличным направлениям внеурочной деятельности на базе
образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба,
спортивного комплекса и др.);



Календарный учебный график реализации образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы начального общего образования
соответствует нормативным затратам, определённым Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при
расчёте объёма субсидии нафинансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811).
Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы начального общего образования
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации
(муниципального образования), связанные с оказанием государственными
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
(ст. 2, п. 10). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг



осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
образовательной организацией на очередной финансовый год.


