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Общие положения АООП НОО для обучающихся с ЗПР
Адаптированная основная образовательная программа начального общегообразования для обучающихся с ЗПР. (далее - АООП НОО) разработана всоответствии с ФГОС ОВЗ и на основе ФАООП НОО. для обучающихся с ЗПР.АООП НОО является учебно-методической документацией (федеральные учебныепланы, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программыучебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральнаярабочая программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы),определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержаниеобразования обучающихся с ЗПР, получающих начальное общее образование,планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом особенностейпсихофизического развития данной группы обучающихся.
Содержание и планируемые результаты разработаны не ниже содержания ипланируемых результатов в соответствующих разделах АООП НОО для обучающихся сЗПР.
Разработаны следующие варианты АООП НОО для обучающихся с ЗПР:
АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 1)
АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 2).
Каждый вариант АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержитдифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям еереализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательныхпотребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образованиявне зависимости от выраженности ЗПР, места проживания обучающегося и видаорганизации.
АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА вчасти создания специальных условий получения образования.
Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляетсяна основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексногопсихолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА.
Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой,содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемыерезультаты реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР образовательнойорганизацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает: пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального общегообразования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения программначального общего образования.
Содержательный раздел определяет содержание начального общего образованияобучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижениеличностных, метапредметных и предметных результатов:
федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности);
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программу формирования УУД;
программу коррекционной работы;
программу воспитания.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательногопроцесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО для обучающихся сЗПР.
Организационный раздел включает:
федеральные учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР;
федеральный календарный учебный график;
федеральный календарный план воспитательной работы.
Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР.

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующиепринципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства натерритории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступностьобразования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития иподготовки обучающихся и воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностейобучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса,ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоныближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООПначального общего образования ориентировку на программу основного общегообразования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкойпсихического развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структурысодержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечиваетвозможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видамидоступной им предметно-практической деятельности, способами и приемамипознавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативнымповедением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, чтообеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активнойдеятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
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В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложеныдифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход:
- к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР учитывает особыеобразовательные потребности, которые проявляются в неоднородности по возможностямосвоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания иреализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основеиндивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются иреализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями вФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО.
-к структуре АООП НОО;
-к результатам освоения АООП НОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НООобеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможностьреализовать индивидуальный потенциал развития.
- Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественнойпсихологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения ивоспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общихзакономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитиеличности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характероморганизации доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной иучебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании являетсяобучение как процесс организации познавательной и предметно-практическойдеятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализациядеятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельностии поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемыхобразовательных областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению новогоопыта деятельности и поведения;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основеформирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системынаучных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющихпродолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции,составляющей основу социальной успешности.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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I Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)
1.1Пояснительная записка.

Цель и задачи реализации.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнениятребований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий длямаксимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся сЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основныхзадач:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранениеи укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся сЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций икомпетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР,индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности,самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможныхтрудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР;
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР черезорганизацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованиемсистемы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основесетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований;
использование в образовательном процессе современных образовательныхтехнологий деятельностного типа;
предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективнойсамостоятельной работы;
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законныхпредставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольнойсоциальной среды;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольнойсоциальной среды (населенного пункта, района, города).
Общая характеристика.
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям реализации ирезультатам освоения.
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностьюсоответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обученияобразованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те жесроки обучения (1 - 4 классы).
АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собойадаптированный вариант ООП НОО. Адаптация программы предполагает введениепрограммы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО(вариант 7.1), требований к результатам освоения программы коррекционной работыАООП НОО для обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации АООП НООдля обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождениеобучающегося, согласованная работа педагогических работников, реализующимипрограмму коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегосяопределяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендацийТПМПК, ИПРА.
Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется наоснове заключения ТПМПК, сформулированного по результатам его комплексногопсихолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии).
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моментупоступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, ноотмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условияхдеятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональнойнезрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признакилегкой органической недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психическойистощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности иустойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленныххарактеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степенивыраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но приэтом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающихАООП НОО (вариант 7.1).
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разныхкатегорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития,определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение вструктуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представленияоб особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяютвыделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так испецифические.
К общим потребностям относятся:
получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявленияпервичного нарушения развития;
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающегопреемственность между дошкольным и школьным этапами;

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


8

получение начального общего образования в условиях образовательных организацийобщего или специального типа, адекватного образовательным потребностямобучающегося с ОВЗ;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессеиндивидуальной работы;
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося спедагогическими работниками и одноклассниками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействиясемьи и образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределыобразовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерныследующие специфические образовательные потребности:
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательнойсреды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психическихпроцессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,пониженного общего тонуса);
комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитовэмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательнойдеятельности и поведения;
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений инавыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом"предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальныхметодов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так икомпенсации индивидуальных недостатков развития);
учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечениеиндивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве дляразных 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 становлением учебно-познавательнойдеятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня,позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса ксебе, окружающему предметному и социальному миру;
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, взакреплении и совершенствовании освоенных умений;
специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новыеситуации взаимодействия с действительностью;
постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
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поведения;
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения ивзаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыковсоциально одобряемого поведения;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формированиеспособности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознаниювозникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощьвзрослого;
обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничествос родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи дляформирования социально активной позиции, нравственных и общекультурныхценностей).
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО(вариант 7.1).
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР - полноценноеначальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняютсярезультатами освоения программы коррекционной работы.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражаютсформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решенияпрактико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношенийобучающихся с ЗПР в различных средах:
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущнонеобходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощьдля ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;
в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразииповседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов ивещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильноеучастие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенныхобязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственностьв этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии вповседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписаниизанятий;
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в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, приниматьпосильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе, овладениенавыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем идальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся можетиспользовать коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используякоммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося сбытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватныхпредставлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной иприродной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределамидома и школы;
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченнойв пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающегомира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходомсобственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственнойжизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственнойрезультативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы бытьпонятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
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в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своимивоспоминаниями, впечатлениями и планами.
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватноиспользовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими всемье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми инезнакомыми людьми;
в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательногоконтакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие,намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработкиадекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным запроявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуациисоциального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классныезанятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в другихситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы бытьпонятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определятьи сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесси результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООПНОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО (вариант 7.1) УУД.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работыконкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с егопотенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
1.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемыхрезультатов освоения АООП НОО (вариант 7.1).
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
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освоения АООП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценкерезультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всехтрех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) ЗПР (кромепрограммы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОСНОО.
Оцениваются достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов призавершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может бытьиндивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемыхрезультатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной игосударственной итоговой аттестации освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР виных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогамосвоения АООП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетомособых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся сЗПР;
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычныхдля обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего ходавыполнения заданий);
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей ииндивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткиесмысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, онадополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе счеткими смысловыми акцентами;
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательныхпотребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт,четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания пограмматическому и семантическому оформлению);
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания,концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;
возможность организации короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании вповедении обучающегося проявлений утомления, истощения;
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогическогоработника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированиюобучающегося.
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатовосвоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает оценку достиженияобучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционнойработы.
Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоенияпрограммы коррекционной работы.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционнойработы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционнойработы о опирается на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальныхособенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измененийпсихического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностейобучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоениисодержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоенияобучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличиеположительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающихуспешность достижения образовательных достижений и преодоления отклоненийразвития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционнойработы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладаятакими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность,информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценкудостижений планируемых результатов освоения обучающимися программыкоррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в еесодержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПРпрограммы коррекционной работы используется все три формы мониторинга:
1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особыхобразовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровеньразвития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушенийразвития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течениевсего времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. Прииспользовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностикуинтегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличиеположительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительнойположительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатововладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступаютв качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесенияв нее определенных корректив.
3) Итоговая диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровненачального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми
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результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговойдиагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических ииндивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особыхобразовательных потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционнойработы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуруоценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группаэкспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает,воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группыявляется выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близкихобучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной)компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе идома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимисяпрограммы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законныхпредставителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся поинтегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляетсяне только в учебно-познавательной деятельности, но и в повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоенияпрограммы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законныхпредставителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическоеобследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективыв организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы невыносятся на итоговую оценку.
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II Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)
2.1 Федеральные рабочие программы учебных предметов урочной и внеурочнойдеятельности
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметнаяобласть «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно – программа порусскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по русскому языку.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов и к структуре тематического планирования.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебныхдействий познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможноформировать средствами русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихсяна уровне начального общего образования.
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начальногообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.
Пояснительная записка.
Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составленана основе требований к результатам освоения программы начального общего образованияФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные вфедеральной программе воспитания.
На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особоезначение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполненияпредметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станутфундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будутвостребованы в жизни.
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитиеинтеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует уменияизвлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельнойучебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процессаобучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета вомногом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам.
Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональнойграмотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая,коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность.
Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительныхвозможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык вразличных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализацииобучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражениямысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствуетформированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством
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хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа идругих народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковыесредства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов,мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях.
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоениятрадиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых вобществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствуетформированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегосянепосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры,пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатамиявляются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка,формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразииязыков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главныхдуховно нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средстваобщения; осознание значения русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения;осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культурычеловека;
овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальныхпредставлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование,говорение, чтение, письмо;
овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка:фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицахязыка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевойдеятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических,лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;
развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию сизменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатовобучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучениюсистемы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материалпризван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка,способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических ипунктуационных правил.
Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решениепрактической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыковиспользования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правилречевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач посовершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом«Литературное чтение».
Программа по русскому языку позволяет педагогическому работнику:
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы кдостижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в ФГОС НОО;
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание
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русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО;
разработать календарно тематическое планирование с учётом особенностейконкретного класса.
В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета науровне начального общего образования, планируемые результаты освоенияобучающимися русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные иметапредметные результаты представлены с учётом методических традиций иособенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования.Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого годарусского языка.
Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала поклассам, основанное на логике развития предметного содержания и учётепсихологических и возрастных особенностей обучающихся.
Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализацииразличных методических подходов к преподаванию русского языка при условиисохранения обязательной части содержания учебного предмета.
Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, чтодостижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатовобеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которыеотражают ведущие идеи изучения русского языка на уровне основного общегообразования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального общегообразования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению.
Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, 675 (5 часов внеделю в каждом классе): в 1 классе 165 часов, во 2-4 классах по 170 часов.
Содержание обучения в 1 классе.
Обучение грамоте.
Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературноечтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идётпараллельно с обучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуетсяотводить 9 часов в неделю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение письму)и 4 часа учебного предмета «Литературное чтение» (обучение чтению).Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и можетсоставлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучениясистематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель.
Развитие речи.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетныхкартинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге.
Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.
Слово и предложение.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,изменение их порядка.
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение
над значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Фонетика.
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Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установлениепоследовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов,различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа созвуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов,соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласныхударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определениеместа ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов вслове. Ударный слог.
Графика.
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики.Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е,ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в концеслова. Последовательность букв в русском алфавите.
Чтение.
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавноеслоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующейиндивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтениес интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтениена материале небольших прозаических текстов и стихотворений.
Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическоечтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и присписывании.
Письмо.
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым,аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробеламежду словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написаниекоторых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильногосписывания текста.
Орфография и пунктуация.
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначениегласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу,щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, кличкиживотных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в концепредложения.
Систематический курс.
Общие сведения о языке.
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения.
Фонетика.
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласныеударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие иглухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие[ж], [ш], [ч’], [щ’].
Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые
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случаи, без стечения согласных).
Графика.
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласныхзвуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласныхзвуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкостипредшествующего согласного звука в конце слова.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типастол, конь.
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использованиеалфавита для упорядочения списка слов.
Орфоэпия.
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии
с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечнеслов, отрабатываемом в учебнике).
Лексика.
Слово как единица языка (ознакомление).
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета(ознакомление).
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Синтаксис.
Предложение как единица языка (ознакомление).
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связислов в предложении при помощи смысловых вопросов.
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений изнабора форм слов.
Орфография и пунктуация.
Правила правописания и их применение:
раздельное написание слов в предложении;
прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах
и фамилиях людей, кличках животных;
перенос слов (без учёта морфемного членения слова);
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением),
ча, ща, чу, щу;
сочетания чк, чн;
слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов
в орфографическом словаре учебника);
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный
и восклицательный знаки.
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Алгоритм списывания текста.
Развитие речи.
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи(ознакомление).
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуацииустного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушиваниеаудиозаписи).
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Составление небольших рассказов на основе наблюдений.
Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровнеработе над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебныхдействий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивныхуниверсальных учебных действий, совместной деятельности.
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий способствуют формированию умений:
сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительныеособенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков;
сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей:определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов;
устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признакисходства и различия;
характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков;твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; словс заданным звуком.
Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий способствуют формированию умений:
проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу,подбирать слова к модели;
формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;
использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
выбирать источник получения информации: уточнять написание слова
по орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов,отрабатываемых в учебнике;
анализировать графическую информацию модели звукового состава слова;
самостоятельно создавать модели звукового состава слова.
Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиямиобщения в знакомой среде;
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проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общениянормы речевого этикета;
соблюдать правила ведения диалога;
воспринимать разные точки зрения;
в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;
строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом ибуквенном составе слова.
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
определять последовательность учебных операций при проведении звуковогоанализа слова;
определять последовательность учебных операций при списывании;
удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначениизвуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применятьотрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат;
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме поддиктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличииошибки;
оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по еёдостижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мненияучастников совместной работы;
ответственно выполнять свою часть работы.
Содержание обучения во 2 классе.
Общие сведения о языке.
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальнойкультуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространстваРоссии и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ.
Фонетика и графика.
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различениеударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдыхи мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласныезвуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков,функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе).
Парные и непарные по твёрдости мягкости согласные звуки.
Парные и непарные по звонкости глухости согласные звуки.
Качественная характеристика звука: гласный согласный; гласный ударныйбезударный; согласный твёрдый мягкий, парный непарный; согласный звонкийглухой, парный непарный.
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Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в серединеслова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в началеслова и после гласных).
Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).
Использование знания алфавита при работе со словарями.
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).
Орфоэпия.
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии снормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов,отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач.
Лексика.
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общеепредставление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определениезначения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.
Состав слова (морфемика).
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признакиоднокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов,однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простыеслучаи).
Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощьюокончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение).
Морфология.
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»),употребление в речи.
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» идругие), употребление в речи.
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?»,«какое?», «какие?»), употребление в речи.
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в,на, из, без, над, до, у, о, об и другое.
Синтаксис.
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения отслова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическоеударение).
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные,
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побудительные предложения.
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные иневосклицательные предложения.
Орфография и пунктуация.
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилиилюдей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов состроки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих всочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн(повторение правил правописания, изученных в 1 классе).
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновенияорфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решенияорфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использованиеорфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова.Контроль и самоконтроль при проверке собственных
и предложенных текстов.
Правила правописания и их применение:
разделительный мягкий знак;
сочетания чт, щн, нч;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словареучебника);
прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, кличкиживотных, географические названия;
раздельное написание предлогов с именами существительными.
Развитие речи.
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения дляэффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, длявыражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончитьразговор, привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формойречи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного ибытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности при проведении парной и групповой работы.
Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устногорассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы.
Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте;последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тематекста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам.Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушеннымпорядком предложений и абзацев.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичноеознакомление).
Поздравление и поздравительная открытка.
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Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основеинформации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдениемправильной интонации.
Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой навопросы.
Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровнеработе над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебныхдействий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивныхуниверсальных учебных действий, совместной деятельности.
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий способствуют формированию умений:
сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные(родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства иразличия;
сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство иразличие лексического значения;
сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаичередования;
устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, чтообозначают;
характеризовать звуки по заданным параметрам;
определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов,предложений;
находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами;
ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотноситьпонятие с его краткой характеристикой.
Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий способствуют формированию умений:
проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово,предложение, текст);
формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (неявляются) однокоренными (родственными).
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника дляполучения информации;
устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде;
анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии сучебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице;
с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы дляпредставления информации.
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Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведениядиалога;
признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализарезультатов наблюдения за языковыми единицами;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюденияза языковыми единицами;
строить устное диалогическое выказывание;
строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основенаблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;
устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного илиуслышанного текста.
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи;
выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнениизаданий по русскому языку;
корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибокпри выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи поддиктовку.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнениипарных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли,договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникамсовместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решатьконфликты (в том числе с помощью учителя);
совместно обсуждать процесс и результат работы;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат.
Содержание обучения в 3 классе.
Сведения о русском языке.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познанияязыка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.
Фонетика и графика.
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный);согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный(непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования
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на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного).
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными
ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Орфоэпия.
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии снормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов,отрабатываемом в учебнике).
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.
Лексика. Повторение: лексическое значение слова.
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова(ознакомление).
Состав слова (морфемика).
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признакиоднокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов,однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простыеслучаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного).
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффиксзначимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах соднозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Морфология.
Части речи.
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Именасуществительные единственного и множественного числа. Имена существительныемужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа,в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных попадежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3 го склонения. Именасуществительные одушевлённые и неодушевлённые.
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимостьформы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имёнприлагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных.
Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи.Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая формаглагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов повременам, числам. Род глаголов в прошедшем времени.
Частица не, её значение.
Синтаксис.
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросовсвязи между словами в предложении. Главные члены предложения подлежащее исказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложенияраспространённые и нераспространённые.
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Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Орфография и пунктуация.
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновенияорфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи взависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверкесобственных и предложенных текстов (повторение и применение на новоморфографическом материале).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написанияслова.
Правила правописания и их применение:
разделительный твёрдый знак;
непроизносимые согласные в корне слова;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровненаблюдения);
безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровненаблюдения);
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словареучебника);
раздельное написание частицы не с глаголами.
Развитие речи.
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение,благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических нормв ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие:формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии;договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповойработы.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющимирусским языком.
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста,тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушеннымпорядком предложений и абзацев.
План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связьпредложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но.Ключевые слова в тексте.
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и созданиесобственных текстов заданного типа.
Жанр письма, объявления.
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.
Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения.
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Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом метапредметныхрезультатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий способствуют формированию умений:
сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие иразличные грамматические признаки;
сравнивать тему и основную мысль текста;
сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделятьособенности каждого типа текста;
сравнивать прямое и переносное значение слова;
группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;
объединять имена существительные в группы по определённому грамматическомупризнаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признакгруппировки;
определять существенный признак для классификации звуков, предложений;
ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенныечлены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткойхарактеристикой.
Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий способствуют формированию умений:
определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основепредложенных учителем критериев;
с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия поизменению текста;
высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом;
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини исследование,выполнять по предложенному плану проектное задание;
формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплятьих доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения;
выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основепредложенных критериев).
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
выбирать источник получения информации при выполнении мини исследования;
анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии сучебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации какрезультата наблюдения за языковыми единицами.
Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
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строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование),адекватные ситуации общения;
готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения,выполненного мини исследования, проектного задания;
создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение,просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действийспособствует формированию умений планировать действия по решению орфографическойзадачи; выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку;
корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибокпри выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, членапредложения при списывании текстов и записи под диктовку.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные
с учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективногомини исследования или проектного задания на основе предложенного форматапланирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой
на предложенные образцы;
при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного,проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общегоуспеха деятельности.
Содержание обучения в 4 классе.
Сведения о русском языке.
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познанияязыка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини исследование, проект.
Фонетика и графика.
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданнымпараметрам. Звуко буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму).
Орфоэпия.
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звукови сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русскоголитературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).
Использование орфоэпических словарей русского языка при определенииправильного произношения слов.
Лексика.



30

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речисинонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи).
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).
Состав слова (морфемика).
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемымиморфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного).
Основа слова.
Состав неизменяемых слов (ознакомление).
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи(ознакомление).
Морфология.
Части речи самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительныхна -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на  ье типа ожерелье во множественном числе; атакже кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); именасуществительные 1, 2, 3 го склонения (повторение изученного). Несклоняемые именасуществительные (ознакомление).
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы именисуществительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественномчисле.
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1 го и 3 голица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов.
Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях.
Частица не, её значение (повторение).
Синтаксис.
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства иразличий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительныеи побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные иневосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощисмысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения(повторение изученного).
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночнымсоюзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.
Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения:сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называниятерминов).
Орфография и пунктуация.
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая
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зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки;различные способы решения орфографической задачи в зависимости от местаорфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов(повторение и применение на новом орфографическом материале).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написанияслова.
Правила правописания и их применение:
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на-мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на  ье типа ожерелье во множественном числе, а такжекроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий);
безударные падежные окончания имён прилагательных;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица единственногочисла;
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;
безударные личные окончания глаголов;
знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзамии, а, но и без союзов.
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых(наблюдение).
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).
Развитие речи.
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуацииустного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление идругое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке.
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности,правильности, богатства и выразительности письменной речи.
Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устныйпересказ текста).
Сочинение как вид письменной работы.
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде.Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительноечтение в соответствии с поставленной задачей.
Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом метапредметныхрезультатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий способствуют формированию умений:
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи;устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи,отличающихся грамматическими признаками;
группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;
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объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время,спряжение);
объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанавливатьэтот признак;
классифицировать предложенные языковые единицы;
устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;
ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённаяформа, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие сего краткой характеристикой.
Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий способствуют формированию умений:
сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбиратьнаиболее целесообразный (на основе предложенных критериев);
проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко буквенный,морфемный, морфологический, синтаксический);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения,мини исследования);
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи наоснове предложенного алгоритма;
прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками впоисках информации, необходимой для решения учебно практической задачи; находитьдополнительную информацию, используя справочники и словари;
распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицахсамостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;
соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске длявыполнения заданий по русскому языку информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средствадля выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
строить устное высказывание при обосновании правильности написания, приобобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование),определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста;
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступления.
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Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата;
выстраивать последовательность выбранных действий;
предвидеть трудности и возможные ошибки.
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебныедействия для преодоления ошибок;
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;
оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вкладв неё;
адекватно принимать оценку своей работы.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы,планы, идеи.
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровненачального общего образования.
В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
1) гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучениерусского языка, отражающего историю и культуру страны;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации иязыка межнационального общения народов России;
осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страныи родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на урокахрусского языка;
проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе наоснове примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно этических нормахповедения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, скоторыми идёт работа на уроках русского языка;
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2) духовно-нравственного воспитания:
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненныйи читательский опыт;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе сиспользованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического иморального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимыхсредств языка);
3) эстетического воспитания:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость кразным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языкакак средства общения и самовыражения;
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительнойинформации в процессе языкового образования;
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся ввыборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевогоэтикета и правил общения;
5) трудового воспитания:
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаряпримерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес кразличным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которымиидёт работа на уроках русского языка;
6) экологического воспитания:
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
неприятие действий, приносящих вред природе;
7) ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира, в том числепервоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостнойнаучной картины мира;
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность исамостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русскогоязыка, активность и самостоятельность в его познании.
В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:
сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты),
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устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность,грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогииязыковых единиц;
объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков,частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основепредложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий приработе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализеязыковых единиц;
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи наоснове предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительнуюинформацию;
устанавливать причинно следственные связи в ситуациях наблюдения за языковымматериалом, делать выводы.
обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,речевой ситуации;
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболеецелесообразный (на основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини исследование,выполнять по предложенному плану проектное задание;
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения,исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализапредложенного языкового материала;
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
выбирать источник получения информации: нужный словарь для получениязапрашиваемой информации, для уточнения;
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информациюв предложенном источнике: в словарях, справочниках;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или наосновании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям,справочникам, учебнику);
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законныхпредставителей) правила информационной безопасности при поиске информации винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании ипроизношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);
анализировать и создавать текстовую, видео , графическую, звуковую информацию всоответствии с учебной задачей;
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понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистическойинформации.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сцелями и условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведениядиалоги 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) всоответствии с речевой ситуацией;
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповойработы, о результатах наблюдения, выполненного мини исследования, проектного задания;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступления.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как частирегулятивных универсальных учебных действий:
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых
и орфографических ошибок;
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей
по выделению, характеристике, использованию языковых единиц;
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находитьорфографическую и пунктуационную ошибку;
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников,объективно оценивать их по предложенным критериям.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётомучастия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основепредложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов исроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться,самостоятельно разрешать конфликты;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классеобучающийся научится:
различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
вычленять звуки из слова;
различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук[й’] и гласный звук [и]);
различать ударные и безударные гласные звуки;
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);
различать понятия «звук» и «буква»;
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: словабез стечения согласных); определять в слове ударный слог;
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь вконце слова;
правильно называть буквы русского алфавита; использовать знаниепоследовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;
писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчныебуквы, соединения букв, слова;
применять изученные правила правописания: раздельное написание слов впредложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный ивосклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных(имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи:слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи,ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные(перечень слов в орфографическом словаре учебника);
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения,тексты объёмом не более 25 слов;
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится спроизношением;
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
понимать прослушанный текст;
читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонациии пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения;
находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
составлять предложение из набора форм слов;
устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основенаблюдений;
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использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.
Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классеобучающийся научится:
осознавать язык как основное средство общения;
характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам:согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) позвонкости (глухости);
определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова состечением согласных);
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе сучётом функций букв е, ё, ю, я;
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в серединеслова;
находить однокоренные слова;
выделять в слове корень (простые случаи);
выделять в слове окончание;
выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения иуточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов иантонимов (без называния терминов);
распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;
распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие;
распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн,нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные вкорне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическомсловаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличкахживотных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именамисуществительными, разделительный мягкий знак;
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения,тексты объёмом не более 50 слов;
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, текстыобъёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения наопределённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильнойинтонации;
формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно иписьменно (1-2 предложения);
составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по
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вопросам;
определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;
составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;
писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов сопорой на вопросы;
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученныепонятия в процессе решения учебных задач.
Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классеобучающийся научится:
объяснять значение русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации;
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове позаданным параметрам;
производить звуко буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; безтранскрибирования);
определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах;устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётомфункций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимымисогласными;
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различатьоднокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина);различать однокоренные слова и синонимы;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,приставку, суффикс;
выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы иантонимы к словам разных частей речи;
распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простыеслучаи);
определять значение слова в тексте;
распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имёнсуществительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе именасуществительные с ударными окончаниями;
распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имёнприлагательных: род, число, падеж;
изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе)в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных;
распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число,род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), впрошедшем времени по родам;
распознавать личные местоимения (в начальной форме);
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов втексте;
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различать предлоги и приставки;
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
распознавать распространённые и нераспространённые предложения;
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные исогласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимыесогласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих наконце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов сословами;
правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов;
писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правилправописания;
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;
формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной)информации простые выводы (1-2 предложения);
строить устное диалогическое и монологическое высказывание
(3-5 предложений на определённую тему, по результатам наблюдений)
с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшиеустные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу,извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета;
определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений,синонимов, союзов и, а, но);
определять ключевые слова в тексте;
определять тему текста и основную мысль текста;
выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов илипредложений их смысловое содержание;
составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;
писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельносоставленному плану;
объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученныепонятия в процессе решения учебных задач;
уточнять значение слова с помощью толкового словаря.
Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения
в 4 классе обучающийся научится:
осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации,осознавать язык как одну из главных духовно нравственных ценностей народа;
объяснять роль языка как основного средства общения;
объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации иязыка межнационального общения;
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осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культурычеловека;
проводить звуко буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебникеалгоритмом);
подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словамантонимы;
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значениеслова по контексту;
проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами;составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;
устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёмеизученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;
определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число,падеж; проводить разбор имени существительного как части речи;
определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственномчисле), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;
устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определятьграмматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущемвремени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы внастоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глаголакак части речи;
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме:лицо, число, род (у местоимений 3 го лица в единственном числе); использовать личныеместоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;
различать предложение, словосочетание и слово;
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
различать распространённые и нераспространённые предложения;
распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения соднородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи;
разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие издвух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложениябез называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения,состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложныепредложения без называния терминов);
производить синтаксический разбор простого предложения;
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные исогласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежныеокончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ьятипа гостья, на  ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственныхимён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имёнприлагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лицаединственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с



42

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов;
правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правилправописания;
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученныеправила, описки;
осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение);выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;
строить устное диалогическое и монологическое высказывание(4-6 предложений),соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевоговзаимодействия;
создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) дляконкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки,объявления и другие);
определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст сопорой на тему или основную мысль;
корректировать порядок предложений и частей текста;
составлять план к заданным текстам;
осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;
осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулироватьустно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации;интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлятьознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей;
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученныепонятия;
уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение».
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»(предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно –программа по литературному чтению, литературное чтение) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы политературному чтению.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературногочтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания ипланируемым результатам.
Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаютсядля обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебныхдействий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно
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формировать средствами литературного чтенияс учётом возрастных особенностейобучающихся.
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включаютличностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметныедостижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общегообразования.
Пояснительная записка.
Программа по литературному чтению на уровне начального общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения программы начального общегообразования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные вфедеральной программе воспитания.
Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начальногообщего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметныхрезультатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения другихпредметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основыинтеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развитияобучающихся.
Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественнойлитературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмовработы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и сучётом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализациютворческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности визучении систематического курса литературы.
Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотногочитателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средствасамообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения иповседневной жизни, эмоционально откликающегосяна прослушанное или прочитанноепроизведение.
Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, атакже сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучениялитературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общегообразования, а также будут востребованы в жизни.
Достижение цели изучения литературного чтения определяется решениемследующих задач:
формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическомучтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народноготворчества;
достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевогоразвития;
осознание значимости художественной литературы и произведений устногонародного творчества для всестороннего развития личности человека;
первоначальное представление о многообразии жанров художественныхпроизведений и произведений устного народного творчества;
овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанногоиспользования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с
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представленными предметными результатами по классам;
овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовойдеятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решенияучебных задач.
Программа по литературному чтению представляет вариант распределенияпредметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов.Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направлениялитературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, кругчтения, творческая деятельность.
В основу отбора произведений для литературного чтения положеныобщедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям иособенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературныхтекстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей,культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихсяпредставителей мировой детской литературы.
Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтениюявляется представленность разных жанров, видов и стилей произведений,обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотностиобучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов,способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучениидругих предметов учебного плана начального общего образования.
Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные,метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достиженияобучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования.
Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету«Литература», который изучается на уровне основного общего образования.
Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводныминтегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов:русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературногочтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскомуязыку. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка илитературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебныхнедель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2-4 классах рекомендуетсяотводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе).
Содержание обучения в 1 классе.
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текстапроизведений художественной литературы и устного народного творчества (не менеечетырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство иразличия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок:последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской)сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений.Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) сказках,поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам).
Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица итетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский«Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).
Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему
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посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чемуучит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров:рассказ, стихотворение (общее представление на примере
не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка,
В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика герояпроизведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения,
его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.
Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому»,Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева «Тритоварища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (повыбору).
Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтениепроизведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А.К.Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема поэтическихпроизведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природародного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение.Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края.Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение.Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительногочтения: ритм, темп, сила голоса.
Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шестипроизведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка,загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенностиразных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадкисредство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народноймудрости, средство воспитания понимания жизненных правил.
Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.
Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) – героипроизведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека иживотных воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов:художественный и научно-познавательный,
их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий,нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.
Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «ПроТомку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж»и другие.
Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме(не менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л.Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувстволюбви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери,близким), проявление любви и заботы о родных людях.
Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама»,А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору).
Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёхпроизведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном
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проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание впроизведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.
Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В.Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору).
Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, чтокнига – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементыориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг вбиблиотеке.
Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению
на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий:познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальныхучебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместнойдеятельности.
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий способствуют формированию умений:
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слоговдоступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворныепроизведения;
понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста;
ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры,тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорнаяи литературная),автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного);
различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ);
анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий впроизведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценкуего поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию;
сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях,различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие);
соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которыесоответствуют иллюстрации.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:
читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационныенормы;
участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста:слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемойпроблеме;
пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки,предложенный план;
объяснять своими словами значение изученных понятий;
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описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок,рассказов.
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:
понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимостиобращаться за помощью к учителю;
проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;
с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательскойдеятельности.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
проявлять желание работать в парах, небольших группах;
проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственновыполнять свою часть работы.
Содержание обучения во 2 классе.
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёхпроизведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других).Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение впроизведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю,Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения.Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И.Шишкина, В.Д. Поленова и других).
Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А.Прокофьев «Родина» и другие (по выбору).
Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточныефольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, ихроль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц.Ритм и счёт как основные средства выразительности и построения считалки. Народныепесни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка– выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенностисказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных:сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения иязыка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличиеприсказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народовРоссии: отражение в сказках народного быта и культуры.
Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки,народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «Устраха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие.
Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разныевремена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менеепяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года).Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение,которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинаххудожников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И.Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И.
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Чайковского, А. Вивальди и других).
Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север,тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…»,М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу»,С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие.
О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой,В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысльпроизведения (идея). Герой произведения (введение понятия «главный герой»), егохарактеристика (портрет), оценка поступков.
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы»,Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке»,«Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайноестановится явным» и другие (по выбору).
Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие»сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторскихсказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения:части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержанияпроизведения.
Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка орыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко»,В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И.Даль «Девочка Снегурочка» и другие.
О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, неменее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е.И.Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других).Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки).Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных вхудожественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия:отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанралитературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А.Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство схудожниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И.Чарушин, В.В. Бианки.
Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев имышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В.Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору).
О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детейв творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражениенравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание,уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье.Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы.
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песняматери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин«Салют» и другое (по выбору).
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Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двухпроизведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие).Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем исюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения:части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержанияпроизведения.
Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро изодного стручка» и другие (по выбору).
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой).Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление,аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематическиекартотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная.
Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению напропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательныхуниверсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий,регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствуют формированию умений:
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слоговдоступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворныепроизведения (без отметочного оценивания);
сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о роднойприроде, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная),рассказ, басня, стихотворение);
характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народноготворчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);
анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысльпроизведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оцениватьего поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливатьпоследовательность событий (действий) в сказке и рассказе;
анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма),находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значениенезнакомого слова с опорой на контекст и по словарю.
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
соотносить иллюстрации с текстом произведения;
ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогуна основе рекомендованного списка;
по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему исодержание книги;
пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:
участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы,
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дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания назаданную тему;
пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;
обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простыевыводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения;
описывать (устно) картины природы;
сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки;
участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественныхпроизведений.
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:
оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании)произведения;
удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного)текста;
контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении
(слушании) произведения;
проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
выбирать себе партнёров по совместной деятельности;
распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать заобщий результат работы.
Содержание обучения в 3 классе.
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы произведенийлитературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине,сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи,нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины встихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков.Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине,гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовкапроизведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине.Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм,логические ударения.
Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «МояРодина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки)и другое (по выбору).
Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору).Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика,нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устнойречи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений.Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России.
Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственныхправил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности
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сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебныепомощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картиныВ.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народногобыта и культуры. Составление плана сказки.
Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен.Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина какнародный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенностижанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главногогероя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин какгероического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшиеслова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картинкак иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения.
Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору).
Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирическиепроизведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение,эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например,«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения,структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменениясюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательныегерои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин – иллюстраторсказок А.С. Пушкина.
Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славноми могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тотгод осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору).
Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидетьсвои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русскийбаснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенностиязыка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.
Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград»,«Мартышка и очки» и другие (по выбору).
Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ-ХХ веков. Лирическиепроизведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы впроизведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г.Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средствавыразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения.Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средстввыразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация клирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет,композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).
Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет«Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А.Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А.Бунин «Первый снег»
и другие (по выбору).
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Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого:сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование:связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция):начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различныевиды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица,различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения.
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» идругие.
Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Кругчтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других.Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации.
Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору).
Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения сживотными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менеечетырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М.Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий,композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера).
Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский«Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другое (по выбору).
Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детскиесудьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Геройхудожественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида ихарактера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбыкрестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов).Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственныхкачеств, проявляющихся в военное время.
Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и егокоманда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору).
Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Геройюмористического произведения. Средства выразительности текста юмористическогосодержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двухпроизведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору).
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (повыбору).
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору):литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторскихсказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известныепереводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер.
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарокфеи» и другие (по выбору).
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой).Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важностичитательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя.
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Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси,знакомство с рукописными книгами.
Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению рядауниверсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальныхучебных действий, совместной деятельности.
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствуют формированию умений:
читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические истихотворные произведения (без отметочного оценивания);
различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные иавторские произведения;
анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему иглавную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданныйэпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя;
конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушеннуюпоследовательность;
сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам;произведения одного жанра, но разной тематики;
исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет,пейзаж, интерьер).
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствуют формированию умений:
сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);
подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы иизобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности;
выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлятьаннотацию.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:
читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героямпроизведения;
формулировать вопросы по основным событиям текста;
пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица);
выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующеенастроение;
сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений:
принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости отучебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения;
оценивать качество своего восприятия текста на слух;
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выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результатадеятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого,соблюдать равноправие и дружелюбие;
в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы;выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общимзамыслом;
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своейчасти работы, оценивать свой вклад в общее дело.
Содержание обучения в 4 классе.
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли встихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (повыбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т.Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлениилюбви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края,представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди исобытия: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихсязащитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь кРодине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны впроизведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева).Осознание понятия: поступок, подвиг.
Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство спеснями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору).
Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т.Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовоепобоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (повыбору).
Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный,обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появленияхудожественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение,классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: оживотных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственныхценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разныхнародов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).
Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины –защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, ДобрыниНикитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал).Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы,гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике.Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова.
Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки(2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из циклаоб Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору).
Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С.
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Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений.Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семибогатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательныегерои, волшебные помощники, язык авторской сказки.
Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семибогатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие.
Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Кругчтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого,С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий вбасне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен:назначение, темы и герои, особенности языка.
Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И.Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравье» и другие.
Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю.Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение,эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа какэлемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора встихотворениях М.Ю. Лермонтова.
. Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва,Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие.
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок
(две-три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова,
П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки
с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации
в сказке: назначение, особенности.
Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце»,
П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.
Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика,лирические Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувствпоэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирическиепроизведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский,И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А.Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирическогопроизведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средствавыразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения,олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическомупроизведению.
Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небеплывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весеннийдождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист»..», И.А. Бунин «Листопад»(отрывки) и другие (по выбору).
Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпическийжанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании
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рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство».Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер.Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого.
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак»,«Черепаха» и другие (по выбору).
Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека иживотных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (неменее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г.Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие.
Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка»,С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору).
Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях,взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёхавторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина идругих. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выраженияглавной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.
Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа изцикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие.
Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – произведениелитературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматическогопроизведения.
Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки:назначение, содержание.
Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений повыбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю.Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений.Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола.Юмористические произведения в кино и театре.
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) идругие.
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежныхписателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (повыбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельныеглавы) и другие (по выбору).
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой).Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная,художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочныеиздания. Работа с источниками периодической печати.
Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда
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универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальныхучебных действий, совместной деятельности.
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствуют формированию умений:
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слоговдоступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворныепроизведения (без отметочного оценивания);
читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания изапоминания текста;
анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность кжанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод,устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста;
характеризовать героя и давать оценку его поступкам;
сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям,самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту илианалогии);
составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять ивосстанавливать нарушенную последовательность;
исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение,эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж,интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствуют формированию умений:
использовать справочную информацию для получения дополнительной информациив соответствии с учебной задачей;
характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация,предисловие, иллюстрации, примечания и другое);
выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлятьаннотацию.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:
соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросык учебным и художественным текстам;
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;
рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и егопроизведениях;
оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним;
использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений;
сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера понаблюдениям, на заданную тему.
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений:
понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно
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организовывать читательскую деятельность во время досуга;
определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;
оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачинастроения, особенностей произведения и героев;
осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причинывозникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящейработе.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации(читать по ролям, разыгрывать сценки);
соблюдать правила взаимодействия;
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности,оценивать свой вклад в общее дело.
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровненачального общего образования.
Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаютсяв процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающейпозитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессысамопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоенияпрограммы по литературному чтению отражают освоение обучающимися социальнозначимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся кобщественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям,приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений напрактике.
В результате изучения литературного чтения на уровне начального общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
1) гражданско-патриотическое воспитание:
становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявлениеинтереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации,понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края,проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессевосприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы итворчества народов России;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормахповедения и правилах межличностных отношений.
2) духовно-нравственное воспитание:
освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания,уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другимлюдям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания;
осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажейхудожественных произведений в ситуации нравственного выбора;
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выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопленияи систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического иморального вреда другим людям.
3) эстетическое воспитание:
проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре,
к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего
и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видаххудожественной деятельности;
приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетическойоценки произведений фольклора и художественной литературы;
понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств,создающих художественный образ.
4) трудовое воспитание:
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потреблениеи бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовойдеятельности, интерес к различным профессиям.
5) экологическое воспитание:
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека иживотных, отражённых в литературных произведениях;
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.
6) ценности научного познания:
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картинемира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественногообраза, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;
овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных ижизненных задач;
потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитиисредствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности,любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора ихудожественной литературы, творчества писателей.
В результате изучения литературного чтения на уровне начального общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:
сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение иего автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливатьаналогии;
объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
определять существенный признак для классификации, классифицироватьпроизведения по темам, жанрам;
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находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции),восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлятьаннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи наоснове предложенного алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного
и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристикепоступков героев.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)на основе предложенных учителем вопросов;
формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий(на основе предложенных критериев);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
выбирать источник получения информации;
находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде,согласно заданному алгоритму;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или наосновании предложенного учителем способа её проверки;
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию всоответствии с учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сцелями и условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведениядиалога 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);
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готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступления.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как частирегулятивных универсальных учебных действий:
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётомучастия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основепредложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1классе обучающийся научится:
понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различныхжизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития,находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей,традиций, быта разных народов;
владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целымисловами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв ислогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее30 слов в минуту (без отметочного оценивания);
читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;
различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;
различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) ихудожественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные илитературные), рассказы, стихотворения);
понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать навопросы по фактическому содержанию произведения;
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владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного)произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризоватьпоступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомогослова с использованием словаря;
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать навопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературныепонятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждатьсвой ответ примерами из текста;
пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательностисобытий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенныйплан;
читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;
составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) позаданному алгоритму;
сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений);
ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям;
выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётомрекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге попредложенному алгоритму;
обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации всоответствии с учебной задачей.
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2классе обучающийся научится:
объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различныхжизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии сучебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное,поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературныхпроизведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разныхнародов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученныхпроизведений;
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слоговдоступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворныепроизведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания);
читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворногопроизведения (ритм, рифма);
понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечатьи формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;
различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые иволшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы,стихотворения, басни);
владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять темуи главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения,
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составлять план текста (вопросный, номинативный);
описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя ивыражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливатьвзаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одногопроизведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям,его поступкам;
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованиемсловаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносномзначении;
осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературныйгерой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет);
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: пониматьжанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы,подтверждать свой ответ примерами из текста;
пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лицагероя, от третьего лица;
читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения,инсценировать небольшие эпизоды из произведения;
составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее5 предложений);
сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы;
ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации,иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;
использовать справочную литературу для получения дополнительной информации всоответствии с учебной задачей.
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3классе обучающийся научится:
отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества ихудожественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведенияхотражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов,ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;
читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные видычтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слоговдоступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворныепроизведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания);
читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикойпроизведений;
различать художественные произведения и познавательные тексты;
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворногопроизведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного
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(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным
и художественным текстам;
различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые иволшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы,стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народовРоссии;
владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулироватьтему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения,выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный,номинативный, цитатный);
характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев,составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь междупоступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения исопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);
отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношениеавтора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображениягероев (портрет), описание пейзажа и интерьера;
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованиемсловаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносномзначении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);
осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой,персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловыечасти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строитьмонологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических ипунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждатьсвой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия;
пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лицагероя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;
при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование,описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов;
читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшиеэпизоды из произведения;
составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8предложений), корректировать собственный письменный текст;
составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;
сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжениепрочитанного произведения;
использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку,оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания;
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;
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использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронныеобразовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4классе обучающийся научится:
осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннегоразвития личности человека, находить в произведениях отражение нравственныхценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироватьсяв нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;
демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтениюи слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества:формировать собственный круг чтения;
читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные видычтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слоговдоступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворныепроизведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания);
читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикойпроизведений;
различать художественные произведения и познавательные тексты;
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворногопроизведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числепроблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;
различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые иволшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;
соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературныесказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературыРоссии и стран мира;
владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять темуи главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связьсобытий, эпизодов текста;
характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретныехарактеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями,чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранномукритерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение кгероям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выраженияих чувств, описание пейзажа
и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений,поступков героев;
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованиемсловаря;
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении,средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);
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осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой,персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловыечасти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строитьмонологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русскоголитературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно иписьменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного)текста, подтверждать свой ответ примерами
из текста;
составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лицарассказчика, от третьего лица;
читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения,инсценировать небольшие эпизоды из произведения;
составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержаниюпроизведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используяразные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственныйтекст с учётом правильности, выразительности письменной речи;
составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;
сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, отимени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее10 предложений);
использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка,оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания);
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;
использовать справочную литературу, электронные образовательные иинформационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (вусловиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации всоответствии с учебной задачей.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык».
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)»(предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далеесоответственно – программа по родному языку (русскому), родной язык (русский)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по родному языку (русскому).
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемымрезультатам.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.
Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому)включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне
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начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося закаждый год обучения.
Пояснительная записка.
Программа по родному языку (русскому) на уровне начального общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения программы начального общегообразования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные вфедеральной программе воспитания.
Программа по родному языку (русскому) на уровне начального общего образованияподготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования (Приказ Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Концепциипреподавания русского языка и литературы
в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориентирована на целевые приоритеты,сформулированные в федеральной программе воспитания.
Программа по родному языку (русскому) разработана для организаций,реализующих программы начального общего образования. Программа по родному языку(русскому) разработана с целью оказания методической помощи учителю
в создании рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский)»,ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методикиобучения.
Программа по родному языку (русскому) позволит учителю:
реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современныеподходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатовобучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательномстандарте начального общего образования;
определить и структурировать планируемые результаты обучения
и содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения
в соответствии с ФГОС НОО;
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностейконкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебноговремени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные видыучебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.
Содержание программы по родному языку (русскому) направлено
на достижение результатов освоения программы начального общего образования
в части требований, заданных Федеральным государственным образовательнымстандартом начального общего образования предметной области «Родной язык
и литературное чтение на родном языке». Программа по родному языку (русскому)ориентирована на сопровождение курса русского языка, входящего в предметную область«Русский язык и литературное чтение».
Целями изучения русского родного языка являются:
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осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностейрусского народа, понимание значения родного языка для освоения
и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национальногосвоеобразия русского языка, формирование познавательного интереса к родному языку ижелания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку,
а через него – к родной культуре;
овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языковогои культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди другихязыков народов России, воспитание уважительного отношения
к культурам и языкам народов России, овладение культурой межнациональногообщения;
овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковыхединиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц снационально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языкаи русском речевом этикете, овладение выразительными средствами, свойственнымирусскому языку;
совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностейкартины мира, отраженной в языке;
совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарныйинформационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающихвладение русским литературным языком в разных ситуациях
его использования, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи,развитие потребности к речевому самосовершенствованию;
приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомначального общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит впредметную область «Родной язык и литературное чтение
на родном языке» и является обязательным для изучения.
Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное впрограмме по родному языку (русскому), соответствует ФГОС НОО.
Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено
на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка
как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебныйпредмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучаютиные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение даннойдисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основногокурса.
В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширениесведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а квопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: кмногообразным связям русского языка



69

с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа по родномуязыку (русскому) отражает социокультурный контекст существования русского языка, вчастности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственнуюкультурно-историческую обусловленность.
Основные содержательные линии программы по родному языку (русскому)соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка вначальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно
практико-ориентированный характер.
Задачами изучения родного языка (русского) являются:
совершенствование у обучающихся как носителей языка способностиориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, изучениеисторических фактов развития языка;
расширение представлений о различных методах познания языка (учебноелингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.), включениеобучающихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе по родному языку (русскому) выделяются триблока.
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание,обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка,
о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данныйблок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа,сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем
и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающеенаблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыковиспользования языковых единиц в учебных и практических ситуациях, формированиепервоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка,развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русскоголитературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блокориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение нормсовременного русского литературного языка (в рамках изученного), развитиеответственного и осознанного отношения
к использованию русского языка во всех сферах жизни.
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан
с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи,развитием коммуникативных навыков обучающихся (умениями определять цели общения,адекватно участвовать в речевом общении), расширением практики применения правилречевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока являетсяработа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты исоздавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров,стилистической принадлежности.
Общее число часов, рекомендованных для изучения родного языка (русского) – 203часа: в 1 класс – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 68 часов
(2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час внелелю).
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Содержание обучения в 1 классе (33 ч).
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч).
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современногорусского алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки
и заставок.
Практическая работа.
Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально-культурнойсемантикой, обозначающие предметы традиционного русского быта:
дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец,лучина и т.д.);
как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан,лапти и т.д.).
Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание.
Словарь в картинках.
Раздел 2. Язык в действии (10 ч).
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждениюошибок в произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение
за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок
в сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч).
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговаяформа устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливопопросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и видывопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).
Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов обистории языка и культуре русского народа.
Резерв учебного времени – 2 ч.
Содержание обучения во 2 классе (68 ч).
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч).
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры,забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющиепредметы традиционного русского быта:
1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат,ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг),
2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи,
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похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки): какие из них сохранились до нашеговремени,
3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп,шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано
с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудиятруда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнениерусских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнениефразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).
Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?».
Раздел 2. Язык в действии (15 ч).
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа
по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения впоэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, вкоторых есть слова с необычным произношением и ударением.
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч).
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранениеинициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например,как правильно выразить несогласие, как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения вучебно-научной коммуникации: формы обращения, различение этикетных формобращения в официальной и неофициальной речевой ситуации, использование обращенийты и вы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различныевиды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексическийповтор, местоименный повтор.
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев, об участии внародных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информациипрочитанного и прослушанного текста:
различение главных фактов и второстепенных, выделение наиболее существенныхфактов, установление логической связи между фактами.Резерв учебного времени – 3 ч.
Содержание обучения в 3 классе (68 ч).
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч).
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные
с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда –
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ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющиеприродные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега,названия растений).
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятиялюдей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющиемузыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например,Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце): уточнение значений, наблюдение заиспользованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.
Проектные задания.
Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии.(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.)
Раздел 2. Язык в действии (15 ч).
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа
по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения иразличную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка,книжица, книжонка, книжища, заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька) (напрактическом уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода,падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребленияотдельных грамматических форм имён существительных (например, форм родительногопадежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точногоупотребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (напрактическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного илитолько форму множественного числа (в рамках изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч).
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии
в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание
текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации
(в рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с цельюсовершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).
Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). Языковыеособенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов.Резервучебного времени – 3 ч.
Содержание обучения в 4 классе (34 ч).
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч).
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные
с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный,благодарный, бескорыстный), связанные с обучением. Лексические единицы
с национально-культурной семантикой, называющие родственные отношения(например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано
с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте). Сравнение
с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов
из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение
за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русскиеслова в языках других народов.
Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретениеопыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словареВ.И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов.
Раздел 2. Язык в действии (6 ч).
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа
по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего ибудущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимиейсинтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (напропедевтическом уровне).
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч).
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных ихудожественных текстов об истории языка и культуре русского народа.
Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков.Типы заголовков.
Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установлениепричинно-следственных отношений этих частей, логических связей между абзацамитекста. Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационнаяпереработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных исобственных текстов с целью совершенствования их содержания
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и формы, сопоставление первоначального и отредактированного текстов.Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).
Резерв учебного времени – 4 ч.
Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) науровне начального общего образования.
В результате изучения родного языка (русского) на уровне начального общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
Гражданско-патриотическое воспитание:
становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе черезизучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации иязыка межнационального общения народов России;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края,в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;
уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеровиз художественных произведений;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормахповедения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых вхудожественных произведениях.
Духовно-нравственное воспитание:
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненныйи читательский опыт;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе сиспользованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического иморального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимыхсредств языка).
Эстетическое воспитание:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость кразным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности,
в том числе в искусстве слова, осознание важности русского языка как средстваобщения и самовыражения;
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизнив окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительнойинформации в процессе языкового образования;
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся ввыборе приемлемых способов речевого самовыражения
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и соблюдении норм речевого этикета и правил общения.
Трудовое воспитание:
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаряпримерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережноеотношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовойдеятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеровиз художественных произведений.
Экологическое воспитание:
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира (в том числепервоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостнойнаучной картины мира), познавательные интересы, активность, инициативность,любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес кизучению русского языка, активность
и самостоятельность в его познании.
В результате изучения родного языка (русского) на уровне начального общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:
сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравненияязыковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц;
объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
определять существенный признак для классификации языковых единиц;классифицировать языковые единицы;
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основепредложенного учителем алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий приработе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализеязыковых единиц;
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи наоснове предложенного алгоритма, формулировать запрос
на дополнительную информацию;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковымматериалом, делать выводы.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,речевой ситуации;
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболееподходящий (на основе предложенных критериев), проводить по предложенному плану
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несложное лингвистическое миниисследование, выполнять
по предложенному плану проектное задание;
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения,исследования), формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализапредложенного языкового материала;
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия
в аналогичных или сходных ситуациях.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
выбирать источник получения информации: нужный словарь для получениязапрашиваемой информации, для уточнения;
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информациюв предложенном источнике: в словарях, справочниках;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно
или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь
к словарям, справочникам, учебнику);
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законныхпредставителей) правила информационной безопасности при поиске информации вИнтернете (информации о написании и произношении слова,
о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию всоответствии с учебной задачей;
понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем,самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистическойинформации.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии
с целями и условиями общения в знакомой среде, проявлять уважительноеотношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение, строить речевоевысказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) всоответствии с речевой ситуацией;
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной
и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования,проектного задания;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступления.
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как частирегулятивных универсальных учебных действий:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, корректировать своиучебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей
по выделению, характеристике, использованию языковых единиц;
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находитьорфографическую и пунктуационную ошибку;
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников,объективно оценивать их по предложенным критериям.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётомучастия в коллективных зада чах) в стандартной (типовой) ситуации на основепредложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов исроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться,самостоятельно разрешать конфликты;
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общийрезультат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх летобучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку какотражению культуры, включение обучающихся в культурно-языковое пространстворусского народа, осмысление красоты и величия русского языка, приобщение клитературному наследию русского народа, обогащение активного и пассивногословарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всейполноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной иписьменной речи, правилами речевого этикета, расширение знаний о родном языке каксистеме и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений вотношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов ижанров.
К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому):
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения,обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значениеустаревших слов по указанной тематике;
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического
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значения слова;
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языкадля культурного человека;
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
осознавать смыслоразличительную роль ударения;
соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русскоголитературного языка (в рамках изученного);
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точносоответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевойситуации;
уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершениедиалога и др.);
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувствна родном языке адекватно ситуации общения;
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественныхтекстов об истории языка и культуре русского народа;
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нёмнаиболее существенные факты.
К концу обучения в 2 классе обучающийся достигнет следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому):
осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа;
осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа;
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения,обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь,детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов
по указанной тематике;
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексическогозначения слова;
понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанныхс изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевогообщения;
понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта
(в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления в современныхситуациях речевого общения;
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;
соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного



79

языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точносоответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексическогозначения слова;
пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарямисинонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений;
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написанияслов;
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевойситуации;
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание,похвалу, просьбу, извинение, поздравление;
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей
и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественныхтекстов об истории языка и о культуре русского народа;
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличатьглавные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты,устанавливать логическую связь между фактами;
строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ,
ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника;
создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;
создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народныхпраздниках.
К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому):
осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка;
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика,связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, слова,называющие природные явления и растения, слова, называющие занятия людей, слова,называющие музыкальные инструменты);
распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения,наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества ипроизведениях детской художественной литературы;
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексическогозначения слова;
понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанныхс изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевогообщения;
понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,
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менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта
(в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления в современныхситуациях речевого общения;
соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературногоязыка (в рамках изученного);
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативногопроизношения слова, вариантов произношения;
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точносоответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
правильно употреблять отдельные формы множественного числа имёнсуществительных;
выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные снарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе,роде, падеже;
пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексическогозначения слова;
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написанияслов;
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевойситуации;
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание,похвалу, просьбу, извинение, поздравление;
выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения;
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных
и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличатьглавные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты,устанавливать логическую связь между фактами;
проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или ихфрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.),определять языковые особенностей текстов;
выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;
создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных снародными промыслами;
создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации;
оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного,уместного и выразительного словоупотребления;
редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с цельюболее точной передачи смысла.
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К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому):
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика,связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, с качествами ичувствами людей, родственными отношениями);
распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетови сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях детскойхудожественной литературы;
осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексическогозначения слова;
понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанныхс изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевогообщения;
понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта
(в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления в современныхситуациях речевого общения;
соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русскоголитературного языка (в рамках изученного);
соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературногоязыка (в рамках изученного);
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точносоответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нетформы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;
выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные снарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемоевыражено глаголом в форме прошедшего времени);
редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок;
соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записисобственного текста (в рамках изученного);
пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексическогозначения слова, для уточнения нормы формообразования;
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написанияслов;
пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхожденияслова;
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевойситуации;
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
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использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание,похвалу, просьбу, извинение, поздравление;
выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения;
строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление,комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественныхтекстов об истории языка и о культуре русского народа;
владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличатьглавные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты,устанавливать логическую связь между фактами;
соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;
составлять план текста, не разделённого на абзацы;
приводить объяснения заголовка текста;
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанноготекста: пересказывать текст с изменением лица;
создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народныхпраздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;
создавать текст как результат собственного мини-исследования, оформлятьсообщение в письменной форме и представлять его в устной форме;
оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного,уместного и выразительного словоупотребления;
редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевыхошибок или с целью более точной передачи смысла;
редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания иформы, сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты.

Федеральная рабочая программа по учебному предмету
«Литературное чтение на родном (русском) языке».
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение народном (русском) языке» (предметная область «Русский язык и литературное чтение»)(далее соответственно – программа по литературному чтению на родном (русском) языке,литературное чтение на родном (русском) языке) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературномучтению на родном (русском) языке.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
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обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном(русском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь периодобучения на уровне начального общего образования, а также предметные достиженияобучающегося за каждый год обучения.
Пояснительная записка.
Программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровненачального общего образования составлена на основе требований к результатам освоенияпрограммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована нацелевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания.
Программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровненачального общего образования подготовлена в соответствии с реализацией Федеральногозакона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования (ПриказМинистерства просвещения Российской Федерации
от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), федеральнойпрограммы воспитания и с учётом Концепции преподавания русского языка и литературыв Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).
Программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана дляорганизаций, реализующих программы начального общего образования. Программа политературному чтению на родном (русском) языке направлена на оказание методическойпомощи образовательным организациям и учителю и позволит:
реализовать в процессе преподавания учебного предмета «Литературное чтение народном (русском) языке» современные подходы к достижению личностных,метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте начального общего образования;
определить и структурировать планируемые результаты обучения
и содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО;
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностейконкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебноговремени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные видыучебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.
Содержание федеральной программы по литературному чтению на родном (русском)языке направлено на достижение результатов освоения программы начального общегообразования в части требований, заданных Федеральным государственнымобразовательным стандартом начального общего образования к предметной области«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа по литературномучтению на родном (русском) языке ориентирована на сопровождение курса литературногочтения, входящего
в образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом целикурса литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной области
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«Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику.Федеральная программа по литературному чтению на родном (русском) языке направленана формирование понимания места и роли литературы на родном языке в единомкультурном пространстве Российской Федерации, в сохранении
и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,эстетических ценностей, понимания роли фольклора и художественной литературыродного народа в создании культурного, морально-этического и эстетическогопространства субъекта Российской Федерации, на формирование понимания роднойлитературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, какособого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры,средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формированияпредставлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания потребности всистематическом чтении на родном языке для обеспечения культурнойсамоидентификации. В основу содержания федеральной программы по литературномучтению на родном (русском) языке положена идея
о том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единыхдля национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но ипередачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самымпреемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурнойтрадиции в сознании обучающихся.
Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»являются:
воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку каксущественной части родной культуры;
включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа иприобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа;
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности засохранение русской культуры;
развитие читательских умений.
Достижение данных целей предполагает решение следующих задач:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости засвою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической инациональной принадлежности, формирование ценностей многонациональногороссийского общества;
воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа,введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа, формированиеу обучающегося интереса к русской литературе как источнику историко-культурных,нравственных, эстетических ценностей;
формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях,значимых для национального русского сознания и отражённых в родной литературе;
обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка наоснове изучения произведений русской литературы;
формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, дляречевого самосовершенствования;
совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание испецифику различных текстов, участвовать в их обсуждении;



85

развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных иписьменных высказываний о прочитанном.
В программе по литературному чтению на родном (русском) языке представленосодержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную спецификурусской литературы, взаимосвязь русского языка и русской литературы с историейРоссии, с материальной и духовной культурой русского народа. Учебный предмет«Литературное чтение на родном (русском) языке»
не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иной родной язык и инуюродную литературу, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, неможет рассматриваться как время для углублённого изучения основного курсалитературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык и литературноечтение». Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» направленна расширение литературного и культурного кругозора обучающихся, произведенияфольклора и русской классики, современной русской литературы, входящие в кругактуального чтения обучающихся, позволяют обеспечить знакомство обучающихся сключевыми для национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенныеобучающимся для чтения и изучения произведения русской литературы отражают разныестороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро,сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и другие).
В программе по литературному чтению на родном (русском) языке специфика курса«Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована благодаря:
отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер,обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры;
вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается миррусского детства: особенности воспитания ребёнка в семье, его взаимоотношений сосверстниками и взрослыми, особенности восприятия ребёнком окружающего мира;
расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным вовремена, отстоящие от современности, такой комментарий позволяет современномуобучающемуся лучше понять особенности истории и культуры народа, а такжесодержание произведений русской литературы.
Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родномязыке», учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связанс предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение народном (русском) языке» способствует обогащению речи обучающихся, развитию ихречевой культуры и коммуникативных умений.
При определении содержания предмета «Литературное чтение на родном (русском)языке» в центре внимания находятся:
Важные для национального сознания концепты, существующие в культурномпространстве на протяжении длительного времени – вплоть до современности (например,доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть). Работа с этими ключевымипонятиями происходит на материале доступных для восприятия обучающихся вначальной школе произведений русских писателей, наиболее ярко воплотившихнациональную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этимипроизведениями помогает обучающимся понять ценности национальной культурнойтрадиции, ключевые понятия русской культуры.
Интересы обучающегося: главными героями значительного количествапроизведений выступают сверстники обучающегося, через их восприятие обучающиесяоткрывают для себя представленные в программе по литературному чтению на родном
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(русском) языке культурно-исторические понятия. В программу по литературному чтениюна родном (русском) языке включены произведения, которые представляют мир детства вразные эпохи, показывают пути взросления, становления характера, формированиянравственных ориентиров, отбор произведений позволяет обучающемуся глазамисверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В программе политературному чтению на родном (русском) языке представлено значительное количествопроизведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальныетрадиции русской литературы, эти произведения близки и понятны современномуобучающемуся.Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемыхнационально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами другихвидов искусства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русскойкультуре.
В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном(русском) языке» и принципами построения курса содержание каждого класса включаетдва основных раздела: «Мир детства» и «Россия – Родина моя».
В каждом разделе выделены тематические подразделы, например, в первом разделе:«Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и др., во втором: «Люди земли Русской», «Ородной природе». Произведения каждого раздела находятся друг с другом в отношенияхдиалога, что позволяет обнаружить существование традиции во времени (традиционностьформы произведения, темы или проблемы).
Программа по литературному чтению на родном (русском) языке предусматриваетвыбор произведений из предложенного списка в соответствии с уровнем подготовкиобучающихся, а также вариативный компонент содержания курса, разработка которого врабочих программах предполагает обращение к литературе народов России в целяхвыявления национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематикеи проблематике. Произведения региональных авторов учителя могут включать в рабочиепрограммы по своему выбору и с учётом национально-культурной специфики региона.
Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном(русском) языке – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю).
Содержание обучения в 1 классе. (33 ч).
Раздел 1. Мир детства (24 ч).
Я и книги (7 ч).
Не красна книга письмом, красна умом.
Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например:
С.А. Баруздин. «Самое простое дело».
Л.В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).
Н.Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»).
Я взрослею (9 ч).
Без друга в жизни туго.
Пословицы о дружбе.
Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этическойценности, значимой для национального русского сознания. Например:
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Н.К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».
И.А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент).
С.Л. Прокофьева. «Самый большой друг».Не тот прав, кто сильный, а тот, кточестный.
Пословицы о правде и честности.
Произведения, отражающие традиционные представления о честности
как нравственном ориентире. Например:
В.А. Осеева. «Почему?».
Л.Н. Толстой. «Лгун».
Я фантазирую и мечтаю (6 ч).
Необычное в обычном.Произведения, отражающие умение удивляться привосприятии окружающего мира. Например:
С.А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент).
В.В. Лунин. «Я видела чудо».
М.М. Пришвин. «Осинкам холодно».
А.С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры».Резерв на вариативную часть программы– 2 ч.
Раздел 2. Россия – Родина моя (9 ч).
Что мы Родиной зовём (3 ч).
С чего начинается Родина?
Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например:
Ф.П. Савинов. «Родное» (фрагмент).
П.А. Синявский. «Рисунок».
К.Д. Ушинский. «Наше Отечество».
О родной природе (4 ч).
Сколько же в небе всего происходит.
Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках,отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе.Например:
Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках.
И.А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…».
С.В. Востоков. «Два яблока».
В.М. Катанов. «Жар-птица».
А.Н. Толстой. «Петушки».
Резерв на вариативную часть программы – 2 ч.
Содержание обучения во 2 классе. (34 ч).
Раздел 1. Мир детства (22 ч).
Я и книги (5 ч).
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Не торопись отвечать, торопись слушать.Произведения, отражающие детскоевосприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. Например:
Е.Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).
Т.А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент).
Я взрослею (6 ч).
Как аукнется, так и откликнется.
Пословицы об отношении к другим людям.
Произведения, отражающие традиционные представления об отношении
к другим людям. Например:
В.В. Бианки. «Сова».
Л.И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».
Воля и труд дивные всходы дают.
Пословицы о труде.Произведения, отражающие представление о трудолюбии какнравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания.Например:
Е.А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети».
Б.В. Шергин. «Пословицы в рассказах».
Кто идёт вперёд, того страх не берёт.
Пословицы о смелости.
Произведения, отражающие традиционные представления о смелости
как нравственном ориентире. Например:
С.П. Алексеев. «Медаль».
В.В. Голявкин. «Этот мальчик».
Я и моя семья (4 ч).
Семья крепка ладом.Произведения, отражающие традиционные представления осемейных ценностях. Например:
С.Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика».
В.В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент).
М.В. Дружинина. «Очень полезный подарок».
Л.Н. Толстой. «Отец и сыновья».
Я фантазирую и мечтаю (4 ч).
Мечты, зовущие ввысь.Произведения, отражающие представления об идеалах вдетских мечтах. Например:
Н.К. Абрамцева. «Заветное желание».
Е.В. Григорьева. «Мечта».
Л.Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»).
Резерв на вариативную часть программы – 3 ч.
Раздел 2. Россия – Родина моя (12 ч).
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Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч).
Люди земли Русской.
Художественные биографии выдающихся представителей русского народа.Например:
В.А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»).
М.А. Булатов, В.И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть
о В.И. Дале» (фрагмент).
М.Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент).
. Народные праздники, связанные с временами года (3 ч).
Хорош праздник после трудов праведных.Песни-веснянки.
Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём.Например:
Л.Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).
В.А. Жуковский. «Жаворонок».
А.С. Пушкин. «Птичка».
И.С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»).
О родной природе (4 ч).
К зелёным далям с детства взор приучен.Поэтические представления русскогонарода о поле, луге, травах и цветах, отражение этих представлений в фольклоре и ихразвитие в русской поэзии и прозе. Например:
Русские народные загадки о поле, цветах.
Ю.И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики».
И.С. Никитин. «В чистом поле тень шагает».
М.С. Пляцковский. «Колокольчик».
В.А. Солоухин. «Трава» (фрагмент).
Ф.И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…».
Резерв на вариативную часть программы – 2 ч.
Содержание обучения в 3 классе. (34 ч).
Раздел 1. Мир детства (22 ч).
Я и книги (6 ч).
Пишут не пером, а умом.
Произведения, отражающие первый опыт «писательства».
Например:
В.И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»).
В.П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»).
Я взрослею (6 ч).
Жизнь дана на добрые дела.
Пословицы о доброте.Произведения, отражающие представление о доброте как
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нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания.Например:
Ю.А. Буковский. «О Доброте – злой и доброй».
Л.Л. Яхнин. «Последняя рубашка».
Живи по совести.
Пословицы о совести.Произведения, отражающие представление о совести какнравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания.Например:
П.В. Засодимский. «Гришина милостыня».
Н.Г. Волкова. «Дреби-Дон».
Я и моя семья (4 ч).
В дружной семье и в холод тепло.Произведения, отражающие традиционныепредставления о семейных ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение,уважение к старшим). Например:
О.Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».
А.Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент).
В.М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент).
Я фантазирую и мечтаю (4 ч).
Детские фантазии.Произведения, отражающие значение мечты и фантазии длявзросления, взаимодействие мира реального и мира фантастического. Например:
В.П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»).
Л.К. Чуковская. «Мой отец – Корней Чуковский» (фрагмент).
Резерв на вариативную часть программы – 2 ч.
Раздел 2. Россия – Родина моя (12 ч).
Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч).
Люди земли Русской.Произведения о выдающихся представителях русского народа.Например:
О.М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент).
В.А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент).
Н.М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент).
А.Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент).
От праздника к празднику (4 ч).
Всякая душа празднику рада.
Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе.Например:
Е.В. Григорьева. «Радость».
А.И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент).
С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент).
О родной природе (3 ч).
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Неразгаданная тайна – в чащах леса…Поэтические представления русского народа олесе, реке, тумане, отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русскойпоэзии и прозе. Например:
Русские народные загадки о лесе, реке, тумане.
В.П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент).
В.Д. Берестов. «У реки».
И.С. Никитин. «Лес».
К.Г. Паустовский. «Клад».
М.М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья».
И.П. Токмакова. «Туман».
Резерв на вариативную часть программы – 2 ч.
Содержание обучения в 4 классе. (34 ч)
Раздел 1. Мир детства (21 ч).
Я и книги (5 ч).
Испокон века книга растит человека.Произведения, отражающие ценность чтения вжизни человека, роль книги
в становлении личности. Например:
С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательныевоспоминания»).
Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка
с картинками»).
С.Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент).
Я взрослею (4 ч).
Скромность красит человека.
Пословицы о скромности.Произведения, отражающие традиционные представленияо скромности как черте характера. Например:
Е.В. Клюев. «Шагом марш».
И.П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша».
Любовь всё побеждает.Произведения, отражающие традиционные представления омилосердии, сострадании, сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этическихценностях, значимых для национального русского сознания. Например:
Б.П. Екимов. «Ночь исцеления».
И.С. Тургенев. «Голуби».
Я и моя семья (6 ч).
Такое разное детство.
Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные историческиеэпохи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми исверстниками. Например:
Е.Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент).
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М.В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир»,
«Мой первый «полёт»).
О.В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку»,
«Про чистоту»).
К.В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент).
Я фантазирую и мечтаю (4 ч).
Придуманные миры и страны.
Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например:
Т.В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент).
В.П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты).
Резерв на вариативную часть программы – 2 ч.
Раздел 2. Россия – Родина моя (13 ч).
Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч).
Люди земли Русской.Произведения о выдающихся представителях русского народа.Например:
Е.В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»).
Ю.М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»).
Что мы Родиной зовём (4 ч).
Широка страна моя родная.
Произведения, отражающие любовь к Родине, красоту различных уголков роднойземли. Например:
А.С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент).
А.Д. Дорофеев. «Веретено».
В.Г. Распутин. «Саяны».
Сказ о валдайских колокольчиках.
О родной природе (4 ч).
Под дыханьем непогоды.
Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе, отражение этихпредставлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:
Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе.
А.Н. Апухтин. «Зимой».
В.Д. Берестов. «Мороз».
А.Н. Майков. «Гроза».
Н.М. Рубцов. «Во время грозы».
Резерв на вариативную часть программы – 2 ч.
Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующимдеятельностным наполнением образовательного процесса.
Аудирование (слушание).
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Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающихнационально-культурные ценности, богатство русской речи, умения отвечать
на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы
по содержанию воспринятого на слух текста.
. Чтение.
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленномуправильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии синдивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдениеорфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловыхособенностей разных по виду и типу текстов.
Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму ижанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения.
Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст какисточник познания ценностей и традиций народа.
Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этическиеценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся вкультурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру,справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера:доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальныетрадиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейныеценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей.Отражение в русской литературе культуры православной семьи.
Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром,взрослыми и сверстниками, осознание себя как носителя и продолжателя русскихтрадиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.
Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя,его переживаний, обращение к нравственным проблемам. Поэтические представлениярусского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе идр.), отражение этих представлений в фольклоре
и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающегомира с чувствами и настроением человека.
Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий кпроизведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.
Говорение (культура речевого общения).
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждениипрочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст,высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнениесловарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой наключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказтекста).
Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚принципов общения, лежащих в основе национального речевого этикета.
Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выборуобучающихся.
Письмо (культура письменной речи).
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Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам,поставленным в изучаемых произведениях.
Библиографическая культура.
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на списокпроизведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использованиесоответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русскойкультуре.
Литературоведческая пропедевтика.
Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий.
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорныеформы, литературная сказка, рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическаяречь, художественный вымысел, сюжет, тема, герой произведения, портрет, пейзаж, ритм,рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор, их значение в художественнойречи.
Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературныхпроизведений).
Интерпретация литературного произведения в творческой деятельностиобучающихся: чтение по ролям, инсценирование, создание собственного устного иписьменного текста на основе художественного произведения с учётом коммуникативнойзадачи (для разных адресатов), с опорой на серию иллюстраций к произведению, нарепродукции картин русских художников.
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном(русском) языке.
Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» всоставе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»соответствуют требованиям к результатам освоения федеральной образовательнойпрограммы начального общего образования, сформулированным в Федеральномгосударственном образовательном стандарте начального общего образования.
В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированыследующие личностные результаты, представленные по основным направлениямвоспитательной деятельности:
Гражданско-патриотическое воспитание:
становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе черезизучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации иязыка межнационального общения народов России;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края,в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;
уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеровиз художественных произведений и фольклора;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах
и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических
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нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых вфольклорных и художественных произведениях.
Духовно-нравственное воспитание:
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненныйи читательский опыт;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе сиспользованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств,проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживаниячувствам других людей;неприятие любых форм поведения, направленных на причинениефизического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованиемнедопустимых средств языка);
сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находитьвыходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественныхпроизведений.
Эстетическое воспитание:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость кразным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в томчисле в искусстве слова;
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизнив окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительнойинформации;
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся ввыборе приемлемых способов речевого самовыражения
и соблюдении норм речевого этикета и правил общения.
Трудовое воспитание:
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаряпримерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережноеотношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовойдеятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеровиз художественных произведений.
Экологическое воспитание:
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами,неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе впроцессе усвоения ряда литературоведческих понятий;
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность
и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтениюхудожественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения.
В результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке на уровне
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начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:
сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов,устанавливать аналогии текстов;
объединять объекты (тексты) по определённому признаку;
определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок,фразеологизмов;
находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенногоучителем алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий при анализе текста,самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов;
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи наоснове предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительнуюинформацию;
устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственноговысказывания в соответствии с речевой ситуацией;
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболееподходящий (на основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять попредложенному плану проектное задание;
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведённого смыслового анализа текста, формулировать с помощью учителя вопросы впроцессе анализа предложенного текстового материала;
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник
для получения запрашиваемой информации, для уточнения;
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информациюв предложенном источнике: в словарях, справочниках;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно
или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь
к словарям, справочникам, учебнику);
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законныхпредставителей) правила информационной безопасности при поиске информации вИнтернете;
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анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию всоответствии с учебной задачей;
понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельносоздавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии
с целями и условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведениядиалоги 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) всоответствии с речевой ситуацией;
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповойработы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектногозадания;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступления.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как частирегулятивных универсальных учебных действий:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок,связанных с анализом текстов;
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализутекстов;
находить ошибку, допущенную при работе с текстами;
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников,объективно оценивать их по предложенным критериям.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные
с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации наоснове предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточныхшагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться,самостоятельно разрешать конфликты;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Предметные результаты. Изучение учебного предмета «Литературное чтение народном (русском) языке» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить:
понимание родной русской литературы как национально-культурной ценностинарода, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировойкультуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основеизучения произведений русской литературы;
осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития, дляпознания себя, мира, национальной истории и культуры,
для культурной самоидентификации, для приобретения потребности всистематическом чтении русской литературы;
ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступковгероев с нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев;
овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор,олицетворений, эпитетов;
совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владениеэлементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных,научно-популярных и учебных текстов);
применение опыта чтения произведений русской литературы для речевогосамосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанноготекста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передаватьсодержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в видепересказа, полного или краткого, составлять устный рассказ на основе прочитанныхпроизведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизустьстихотворные произведения);
самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного кругачтения;
использование справочных источников для получения дополнительной информации.
К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по литературному чтению на родном(русском) языке:
осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира,национальной истории и культуры;
владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русскойлитературы;
применять опыт чтения произведений русской литературы для речевогосамосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста;
использовать словарь учебника для получения дополнительной информации
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о значении слова;
читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору.
К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по литературному чтению на родном(русском) языке:
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступкигероев с нравственными нормами;
владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор,олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественнойвыразительности;
совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературычитательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмамиинтерпретации художественных и учебных текстов;
применять опыт чтения произведений русской литературы для речевогосамосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста,доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст;
обогащать собственный круг чтения;
соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений свпечатлениями от других видов искусства.
К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по литературному чтению на родном(русском) языке:
осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основеизучения произведений русской литературы;
осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, каксредство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературычитательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмамиинтерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов;
применять опыт чтения произведений русской литературы для речевогосамосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста,доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передаватьсодержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в видепересказа (полного или краткого), пересказывать литературное произведение от имениодного из действующих лиц;
пользоваться справочными источниками для понимания текста и получениядополнительной информации.
К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по литературному чтению на родном(русском) языке:
осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития, длякультурной самоидентификации;
определять позиции героев художественного текста, позицию автора
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художественного текста;
совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературычитательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмамиинтерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных иучебных текстов;
применять опыт чтения произведений русской литературы для речевогосамосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста,доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передаватьсодержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в видепересказа (полного или краткого), составлять устный рассказ на основе прочитанныхпроизведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов);самостоятельновыбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный кругчтения;пользоваться справочными источниками для понимания текста и получениядополнительной информации.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный(английский) язык».
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский)язык» (предметная область «Иностранный язык») (далее соответственно – программа поиностранному (английскому) языку, иностранный (английский) язык) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по иностранному (английскому) языку.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемымрезультатам.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.
Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому)языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения науровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося закаждый год обучения.
Пояснительная записка.
Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общегообразования составлена на основе требований к результатам освоения программыначального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевыеприоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,сформулированные в федеральной программе воспитания.
Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общегообразования составлена на основе Требований к результатам освоения основнойобразовательной программы начального общего образования, представленных вФедеральном государственном образовательном стандарте начального общегообразования, а также федеральной программы воспитания
с учётом концепции или историко-культурного стандарта при наличии.
Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общегообразования составлена на основе Федерального государственного образовательного
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стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательнойпрограммы начального общего образования и Универсального кодификаторараспределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основнойобразовательной программы начального общего образования
и элементов содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО).
Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования,развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык»на начальной ступени обязательного общего образования, определяет обязательную(инвариантную) часть содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, запределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющейсодержания образования по предмету.
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычногообразования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, чтопридаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучениеиностранного языка в общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса.Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью ковладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для нихязыке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися другихвозрастных групп.
Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейныйхарактер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новыеэлементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные наопределённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляютсяна новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.
Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общегообразования можно условно разделить на образовательные, развивающие,воспитывающие.
Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» вначальной школе включают:
формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции,
то есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранногоязыка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме
с учётом возрастных возможностей и потребностей обучающегося;
расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новымиязыковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка,
о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;
использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение,анализ, обобщение);
формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разноготипа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться
при необходимости словарями по иностранному языку.
Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» вначальной школе включают:
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осознание обучающимися роли языков как средства межличностного имежкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира иинструмента познания мира и культуры других народов;
становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевогоразвития;
развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения приполучении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;
формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов длярешения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности;установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности;
становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранногоязыка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранномязыке.
Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народовпозволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувствапатриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознатьсвою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам икультурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовыхнациональных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» вреализацию воспитательных целей обеспечивает:
понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения вусловиях взаимодействия разных стран и народов;
формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции,позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемогоязыка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурногообщения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые инеречевые средства общения;
воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств сдетским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознанияособенностей культуры своего народа;
воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуредругих народов;
формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к предмету «Иностранный язык».
Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 204 часа:во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе– 68 часов (2 часа в неделю).
Содержание обучения во 2 классе.
Тематическое содержание речи.
Мир моего «я».
Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда.
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец.Выходной день.
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).



103

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/странизучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературныеперсонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка(Новый год, Рождество).
Коммуникативные умения.
Говорение.
Коммуникативные умения диалогической речи.
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора,знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности запоздравление; 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.
Аудирование.
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальнаяреакция на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученномязыковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (приопосредованном общении).
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определениеосновной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой наиллюстрации и с использованием языковой догадки.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение извоспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и сиспользованием языковой догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сказка.
Смысловое чтение.
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определениеосновной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации
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и с использованием языковой догадки.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение впрочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера сопорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личногохарактера.
Письмо.
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов,словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов впредложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.
Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странахизучаемого языка.
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днёмрождения, Новым годом).
Языковые знания и навыки.
Фонетическая сторона речи.
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонкихсогласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.Связующее “r” (there is/there).
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы)с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах;согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторыхзвукобуквенных 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 пунктуация.
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита вбуквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа визученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже(Ann’s).
Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации
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общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса.
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) спомощью языковой догадки.
Грамматическая сторона речи.
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной иписьменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкцийанглийского языка.
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (вутвердительной форме).
Нераспространённые и распространённые простые предложения.
Предложения с начальным It (It’s a red ball.).
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in theroom. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table.Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there onthe table? – There are four pens.).
Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составнымименным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to playwith my cat. She can play the piano.).
Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Isit 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 (утвердительных 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 you got acat? – 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 именами существительными(наиболее распространённые случаи).
Существительные во множественном числе, образованные по правилу
и исключения (a book – books; a man – men).
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (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 умения.
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Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторыхситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством).
Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.
Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.
Компенсаторные умения.
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понятьзначение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказыванийключевых слов, вопросов; иллюстраций.
Содержание обучения в 3 классе.
Тематическое содержание речи.
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день(распорядок дня
Мир моих увлечений.
Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка.Выходной день. Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малаяродина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка.Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детскогофольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны истраны/стран изучаемого языка.
Коммуникативные умения.
Говорение.
Коммуникативные умения диалогической речи.
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора,знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности запоздравление; 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 иллюстрации устныхмонологических высказываний: описание предмета, реального человека
или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.
Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного
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содержания прочитанного текста.
Аудирование.
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальнаяреакция на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученномязыковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (приопосредованном общении).
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определениеосновной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой наиллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение извоспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера сопорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной,догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сказка.
Смысловое чтение.
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,
с пониманием запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определениеосновной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой
и без опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в томчисле контекстуальной, догадки.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение впрочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера сопорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личногохарактера.
Письмо.
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений;вставка пропущенного слова в предложение в соответствии
с решаемой коммуникативной/учебной задачей.
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено.
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка.
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Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения,Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.
Языковые знания и навыки.
Фонетическая сторона речи.
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букванглийского алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствиеоглушения звонких 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 произнесение слов с соблюдениемправильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей.
Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласныхв третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, вчастности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных имногосложных словах.
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полнойили частичной транскрипции.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.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 использование знакаапострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модальногоглаголов, существительных в притяжательном падеже.
Лексическая сторона речи.
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойиписьменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевыхклише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных сиспользованием основных способов словообразования: аффиксации (образованиечислительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) спомощью языковой догадки.
Грамматическая сторона речи.
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной иписьменной речи родственных слов с использованием основных способовсловообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения(football, snowman)
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Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old housenear the river.).
Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме.
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 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 my bike.).
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’stoys, 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). Неопределённые местоимения(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got anyfriends? – 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 ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).
Социокультурные знания и умения.
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторыхситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством.
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажейдетских книг.
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названияродной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родногогорода/села; цвета национальных флагов).
Компенсаторные умения.
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,догадки.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказыванийключевых слов, вопросов; иллюстраций.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.
Содержание обучения в 4 классе.
Тематическое содержание речи.
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой



110

день (распорядок дня, домашние обязанности).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия.Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы.
Мир вокруг меня.
Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимыеучебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).Покупки.
Родная страна и страны изучаемого языка.
Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основныедостопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора.Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/странизучаемого языка.
Коммуникативные умения.
Говорение.
Коммуникативные умения диалогической речи.
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации
с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершениеразговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником;поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражениеизвинения;
диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливоесогласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности,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, черт характерареального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) сопорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.
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 ключевые слова,вопросы, план и/или иллюстрации.
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектногозадания.
Аудирование.
Коммуникативные умения аудирования.
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальнаяреакция на услышанное (при непосредственном общении).
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Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов,построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленнойкоммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (при опосредованном общении).
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте сопорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умениевыделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры наиллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.
Смысловое чтение.
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения
и соответствующей интонацией, понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определениеосновной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры наиллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение впрочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера сопорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов,содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема,главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и сиспользованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.
Прогнозирование содержания текста на основе заголовка
Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в нихинформации.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личногохарактера, текст научно-популярного характера, стихотворение.
Письмо.
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенныхбукв 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), любимые занятия) всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.
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Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения,Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.
Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.
Языковые знания и навыки.
Фонетическая сторона речи.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонкихсогласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 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 в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствияударения на служебных словах; интонации перечисления.
Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах,гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенныхсочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных,двусложных и многосложных словах.
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полнойили частичной транскрипции, по аналогии.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания:точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой приобращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённыхформах глагола-связки, вспомогательного
и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (PossessiveCase).
Лексическая сторона речи.
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной иписьменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевыхклише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов сиспользованием основных способов словообразования: аффиксации (образованиесуществительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (toplay – a play).
Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot,film).
Грамматическая сторона речи.
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной иписьменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций
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английского языка.
Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных(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 будущего действия(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 умения.
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторыхситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор
по телефону).
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажейдетских книг.
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка
на (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальныхфлагов; основные достопримечательности).
Компенсаторные умения.
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понятьзначение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).
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 понимания основногосодержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.
Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому)языку на уровне начального общего образования.
Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкуна уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начальногообщего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:
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Гражданско-патриотическое воспитание:
становление ценностного отношения к своей Родине – России;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
уважение к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормахповедения и правилах межличностных отношений.
Духовно-нравственное воспитание:
признание индивидуальности каждого человека;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического иморального вреда другим людям.
Эстетическое воспитание:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость кразным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизнив окружающей среде (в том числе информационной);
бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудовое воспитание:
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потреблениеи бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовойдеятельности, интерес к различным профессия.
Экологическое воспитание:
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.
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начальногообщего образования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливатьаналогии;
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объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
определять существенный признак для классификации, классифицироватьпредложенные объекты;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи наоснове 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 универсальных учебных действий:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измененияобъекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий(на основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование поустановлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое,причина следствие);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведенного 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 с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или наосновании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационнойбезопасности при поиске информации в сети Интернет;
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию всоответствии с учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сцелями и условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведениядиалога и дискуссии;
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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 самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как частирегулятивных универсальных учебных действий:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётомучастия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основепредложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык»предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применениезнаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненныхусловиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции наэлементарном уровне в совокупности
её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,метапредметной (учебно-познавательной).
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку:
. Коммуникативные умения.
Говорение:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) встандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/илизрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого
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собеседника);
создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз врамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова,вопросы.
Аудирование:
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученномязыковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительныеопоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40секунд).
Смысловое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрируя понимание прочитанного;
читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковомматериале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковуюдогадку (объём текста для чтения – до 80 слов).
Письмо:
заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения,Новым годом).
Языковые знания и навыки.
Фонетическая сторона речи:
знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности,фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложныхсловах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 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.
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Лексическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения врамках тематики, предусмотренной на первом году обучения;
использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.
Грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныекоммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (вутвердительной форме);
распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простыепредложения;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальнымIt;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальнымThere + to be в Present Simple Tense;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения спростым глагольным сказуемым (He speaks English.);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составнымглагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine.I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткимиглагольными формами;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение:побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкциюhave got (I’ve got ... Have you got ...?);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’tдля выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can дляполучения разрешения (Can I go out?);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый,определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённыеслучаи употребления);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное числосуществительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательныеместоимения;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоименияthis – these;



119

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественныечислительные (1–12);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who,what, how, where, how many;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near,under;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (приоднородных членах).
Социокультурные знания и умения:
владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческогоэтикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие,прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днёмрождения, Новым годом, Рождеством;
знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку:
Коммуникативные умения.
Говорение:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение,диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальнымии/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевогоэтикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороныкаждого собеседника);
создавать устные связные монологические высказывания (описание;повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз свербальными и/или зрительными опорами;
передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/илизрительными опорами (объём монологического высказывания – 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 на изученномязыковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опоройи с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучаниятекста/текстов для аудирования – до 1 минуты).
Смысловое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание прочитанного;
читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание
в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного
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содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой
и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 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, Новым годом,Рождеством с выражением пожеланий;
создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.
Языковые знания и навыки.
Фонетическая сторона речи:
применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);
применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) водносложных, двусложных и многосложных словах (international, night);
читать новые слова согласно основным правилам чтения;
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения ссоблюдением 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 менее 350 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц,освоенных на первом году обучения;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием основныхспособов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) исловосложения (football, snowman).
Грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительныепредложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения
с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river.There were mountains in the south.);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции
с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные
и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных
и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные
в притяжательном падеже (Possessive Case);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающиеколичество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотностиusually, often;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения вобъектном падеже;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоименияthat – those;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённыеместоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные словаwhen, whose, why;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественныечислительные (13–100);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные(1–30);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направлениядвижения to (We went to Moscow last year.);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, infront of, behind;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, onв выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.
Социокультурные знания и умения:
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие,прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление сднём рождения, Новым годом, Рождеством);
кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка
на английском языке.
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку:
Коммуникативные умения.
Говорение:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение,диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик состороны каждого собеседника);
вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/илиключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением нормречевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника;
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создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение;повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамкахтематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – неменее 4–5 фраз);
создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своёотношение к предмету речи;
передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/илизрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз.
представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбираяиллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, объёме не менее 4–5фраз.
Аудирование:
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников,вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты,построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактическогохарактера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числеконтекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1минуты).
Смысловое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание прочитанного;
читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованиемязыковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до160 слов;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и пониматьпредставленную в них информацию.
Письмо:
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия,возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия 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 (объёмсообщения – до 50 слов).
Языковые знания и навыки.
Фонетическая сторона речи:
читать новые слова согласно основным правилам чтения;
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различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;правильно расставлять знаки препинания (точка,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая приперечислении).
Лексическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц,освоенных в предшествующие годы обучения;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием основныхспособов 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 Present Continuous Tense вповествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий испециальный вопрос) предложениях;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going toи Future Simple Tense для выражения будущего действия;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголыдолженствования must и have to;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимениеno;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравненияприлагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best,bad – worse – (the) worst);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты
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 днёмрождения, 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 рамках изучаемойтематики.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика».
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметнаяобласть «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике,
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математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по математике.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемымрезультатам.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебныхдействий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможноформировать средствами математики с учётом возрастных особенностей обучающихся науровне начального общего образования.
Планируемые результаты освоения программы по математике включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начальногообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.
Пояснительная записка.
Программа по математике на уровне начального общего образования составлена наоснове требований к результатам освоения программы начального общего образованияФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральнойпрограмме воспитания.
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитииобучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных иуниверсальных действий на математическом материале, первоначальное овладениематематическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общегообразования, а также будут востребованы в жизни. Изучение математики в начальнойшколе направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, атакже целей воспитания:
освоение начальных математических знаний – понимание значения величин испособов их измерения, использование арифметических способов для разрешениясюжетных ситуаций, формирование умения решать учебные и практические задачисредствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
формирование функциональной математической грамотности обучающегося,которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных иучебно-практических задач, построенных на понимании и применении математическихотношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смыслаарифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительностьсобытия);
обеспечение математического развития обучающегося – развитие способности кинтеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи,формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации;
становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применениюматематики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического ипространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки вматематических терминах и понятиях.
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В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежатследующие ценности математики, коррелирующие со становлением личностиобучающегося:
понимание математических отношений выступает средством познаниязакономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость повремени, образование целого из частей, изменение формы, размера);
математические представления о числах, величинах, геометрических фигурахявляются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятникиархитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);
владение математическим языком, элементами алгоритмического мышленияпозволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений,опровергать или подтверждать истинность предположения).
Обучающиеся проявляют интерес к математической сущности предметов и явленийокружающей жизни – возможности их измерить, определить величину, форму, выявитьзависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознаниюобучающимся многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, чтооблегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разнымисредствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема).
На уровне начального общего образования математические знания и уменияприменяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные ипространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использованиеграфических форм представления информации). Приобретённые обучающимся умениястроить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменныхарифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, атакже различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождениегеометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателямисформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешногодальнейшего обучения на уровне основного общего образования.
Обучающийся достигает планируемых результатов обучения в соответствии сосвоими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темпдеятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формированияучебной деятельности (в том числе способность к целеполаганию, готовность планироватьсвою работу, самоконтроль).
Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные погодам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося.Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств иметапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапеобучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований иуниверсальных учебных действий осуществляется средствами математическогосодержания курса.
Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 540 часов: в 1классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе –136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю).
Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами:«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая
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информация».
Содержание обучения в 1 классе.
Числа и величины.
Числа 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 и двузначные числа.Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними:сантиметр, дециметр.
Арифметические действия.
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий,результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.
Текстовые задачи.
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу.Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач водно действие.
Пространственные отношения и геометрические фигуры.
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установлениепространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между».
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника,отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе вклетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах.
Математическая информация.
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительнозаданного набора математических объектов.
Чтение таблицы, содержащей не более 4-х данных. Извлечение данного из строкиили столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).
. Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины,изображением геометрической фигуры.
Изучение математики в 1 классе способствует освоению
на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий:познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальныхучебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместнойдеятельности.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;
обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;
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наблюдать действие измерительных приборов;
сравнивать два объекта, два числа;
распределять объекты на группы по заданному основанию;
копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;
приводить примеры чисел, геометрических фигур;
соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете.
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:
понимать, что математические явления могут быть представлены с помощьюразличных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;
читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность изнескольких чисел, записанных по порядку;
комментировать ход сравнения двух объектов;
описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношениевеличин (чисел), описывать положение предмета в пространстве;
различать и использовать математические знаки;
строить предложения относительно заданного набора объектов.
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;
действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;
проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощьюучителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнениядействия.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правиласовместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно имирно разрешать конфликты.
Содержание обучения во 2 классе.
Числа и величины.
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Записьравенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков.Разностное сравнение чисел.
Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицывремени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр,миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применениедля решения практических задач.
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Арифметические действия.
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходомчерез разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100.Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений.Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания.Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие).
Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях.Названия компонентов действий умножения, деления.
Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления привычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязькомпонентов и результата действия умножения, действия деления.
Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождениенеизвестного компонента сложения, вычитания.
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнениядействий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (соскобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). Нахождение значениячислового выражения. Рациональные приемы вычислений: использованиепереместительного свойства.
Текстовые задачи.
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. Планрешения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий.Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смыслаарифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачина увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз.Запись ответа к задаче
и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану,соответствие поставленному вопросу).
Пространственные отношения и геометрические фигуры.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол,ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки.Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадратас заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенногопрямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.
Математическая информация.
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математическихобъектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданномуили самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел,геометрических фигур, объектов повседневной жизни.
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные,пространственные отношения, зависимости между числами или величинами.Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».
Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации,представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств).
Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовымичисловыми данными.



129

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений ипостроения геометрических фигур.
Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формойучебника, компьютерными тренажёрами).
Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическомуровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебныхдействий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивныхуниверсальных учебных действий, совместной деятельности.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающеммире;
характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы(сантиметровая лента, весы);
сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) посамостоятельно выбранному основанию;
распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрическиефигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);
воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащемдействия сложения и вычитания (со скобками или без скобок);
устанавливать соответствие между математическим выражением
и его текстовым описанием;
подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.
. У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:
извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;
устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторныхзадач;
дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
комментировать ход вычислений;
объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;
составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) пообразцу;
использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетнойситуации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов,отношения;
называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным
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свойством;
записывать, читать число, числовое выражение;
приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимноерасположение геометрических фигур;
конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин,геометрических фигур;
организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы
с математическим материалом;
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнениядействия, обратного действия;
находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах,составленных учителем или самостоятельно;
участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждатьцель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнениядругих участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;
решать совместно математические задачи поискового и творческого характера(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время ипродолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий,измерений);
совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.
Содержание обучения в 3 классе.
Числа и величины.
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммыразрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение илиуменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.
Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом,отношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…».
Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже-дешевлена…», «дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» впрактической ситуации.
Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-медленнеена…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительностьсобытия» в практической ситуации.
Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами впределах тысячи. Сравнение объектов по длине.
Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратныйдециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади.
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Арифметические действия.
Устные 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. Письменноеумножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результатавычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма,использование калькулятора).
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения,содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями впределах 1000.
Однородные величины: сложение и вычитание.
Текстовые задачи.
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели,планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи напонимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком),отношений («больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Записьрешения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения иоценка полученного результата.
Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практическойситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.
Пространственные отношения и геометрические фигуры.
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составлениефигуры из частей).
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.
. Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах.Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, записьравенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значениемплощади.
Математическая информация.
Классификация 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, представленнойв таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например,расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу,дополнение чертежа данными.
Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема,алгоритм).
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Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных ипрактических задач.
Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий надоступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, другихустройствах).
Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальныхучебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);
выбирать приём вычисления, выполнения действия;
конструировать геометрические фигуры;
классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовыезадачи в одно действие) по выбранному признаку;
прикидывать размеры фигуры, её элементов;
понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных
в задаче;
различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;
выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов,использование алгоритма);
соотносить начало, окончание, продолжительность события в практическойситуации;
составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельновыбранному правилу;
моделировать предложенную практическую ситуацию;
устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи.
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:
читать информацию, представленную в разных формах;
извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, надиаграмме;
заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;
устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;
использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установленияи проверки значения математического термина (понятия).
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
использовать математическую терминологию для описания отношений изависимостей;
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строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу;
объяснять на примерах отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше в…»,«равно»;
использовать математическую символику для составления числовых выражений;
выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим всоответствии с практической ситуацией;
участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
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 правильностивычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разныерешения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительныхинструментов длину, массу, время);
договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять ролируководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;
выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.
Содержание обучения в 4 классе.
Числа и величины.
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение.Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, взаданное число раз.
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.
Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна.
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними.
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры вчас, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100000.
Доля величины времени, массы, длины.
Арифметические действия.
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона.Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) числов пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поискзначения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000.Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.
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Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись,нахождение неизвестного компонента.
Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачи.
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ,представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа.Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время,пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установлениевремени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода,изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способырешения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям спояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.
Пространственные отношения и геометрические фигуры.
Наглядные представления о симметрии.
Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданногорадиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника,циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб,цилиндр, конус, пирамида.
Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составлениефигур из прямоугольников/квадратов.
Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников(квадратов).
Математическая информация.
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление ипроверка логических рассуждений при решении задач.
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные надиаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданномобъекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочнойлитературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатойдиаграмме.
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использованиепод руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы сэлектронными источниками информации (электронная форма учебника, электронныесловари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начальной школы).
Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач.
Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальныхучебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её ввысказываниях и рассуждениях;
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сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры),записывать признак сравнения;
выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приёмвычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);
обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;
конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезокзаданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);
классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам;
составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиямзадачи;
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движениятранспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительныхсосудов).
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:
представлять информацию в разных формах;
извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, надиаграмме;
использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет(в условиях контролируемого выхода).
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
использовать математическую терминологию для записи решения предметной илипрактической задачи;
приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода,гипотезы;
конструировать, читать числовое выражение;
описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;
характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученныхвеличин;
составлять инструкцию, записывать рассуждение;
инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок врешении.
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметическогодействия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;
самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;
находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебнойзадачи.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
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участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения,распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач,требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходепоиска доказательств, выбора рационального способа;
договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы свеличинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки,приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерениетемпературы воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей приконструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата).
Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне начальногообщего образования.
Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начальногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.
В результате изучения математики на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненнымситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать,выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;
применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлятьспособность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личнуюответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;
осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;
применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в томчисле при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым ипожилым людям;
работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений вреальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своихсилах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;
оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможностиприменения математики для рационального и эффективного решения учебных ижизненных проблем;
характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять своиматематические знания и умения, намечать пути устранения трудностей;
пользоваться разнообразными информационными средствами для решенияпредложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.
В результате изучения математики на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:
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устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», «причина-следствие», протяжённость);
применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ,классификация (группировка), обобщение;
приобретать практические графические и измерительные навыки для успешногорешения учебных и житейских задач;
представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметическойзаписи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курсаматематики;
понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать,характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;
применять изученные методы познания (измерение, моделирование, переборвариантов).
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическуюинформацию в разных источниках информационной среды;
читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,диаграмму, другую модель);
представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст),формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;
принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства иисточники информации.
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
конструировать утверждения, проверять их истинность;
использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математическойзадачи;
комментировать процесс вычисления, построения, решения;
объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;
в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы,высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательствасвоей правоты, проявлять этику общения;
создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи),инструкция (например, измерение длины отрезка);
ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлятьдеформированные;
самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.
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У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации какчасть регулятивных универсальных учебных действий:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебныхдействий;
выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемыхв процессе обучения.
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
выбирать и при необходимости корректировать способы действий;
находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путейпреодоления ошибок;
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматриватьспособы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику,дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);
оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов,приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поискадоказательств, выбора рационального способа, анализа информации;
осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидетьвозможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути ихпредупреждения.
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по математике:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;
находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число;
выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно иписьменно) без перехода через десяток;
называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) ивычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);
решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделятьусловие и требование (вопрос);
сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее-короче», «выше-ниже», «шире-уже»;
измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины;
различать число и цифру;
распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат),отрезок;
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устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-сзади»,между;
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительнозаданного набора объектов/предметов;
группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерностив ряду объектов повседневной жизни;
различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данноеили данные из таблицы;
сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);
распределять объекты на две группы по заданному основанию.
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по математике:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);
устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения(со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах100;
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устнои письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;
называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение),деления (делимое, делитель, частное);
находить неизвестный компонент сложения, вычитания;
использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости(рубль, копейка);
определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время спомощью часов;
сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между нимисоотношение «больше или меньше на»;
решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись,рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в двадействия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записыватьответ;
различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную,многоугольник;
на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощьюлинейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон;
выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;
находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника(квадрата);
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами«все», «каждый»;
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проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;
находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин,геометрических фигур);
находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);
представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами,заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке(изображении геометрических фигур);
сравнивать группы объектов (находить общее, различное);
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;
составлять (дополнять) текстовую задачу;
проверять правильность вычисления, измерения.
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по математике:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданноечисло раз (в пределах 1000);
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 –устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число,деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно);
выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1;
устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числовоговыражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действиясложения, вычитания, умножения и деления;
использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойствасложения;
находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы:длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм),времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль);
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительныхинструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений,определять продолжительность события;
сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливаямежду ними соотношение «больше или меньше на или в»;
называть, находить долю величины (половина, четверть);
сравнивать величины, выраженные долями;
использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара,определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;
при решении задач 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 ходрешения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способрешения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);
конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник,многоугольник на заданные части;
сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);
находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата);
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения
со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;
формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;
классифицировать объекты по одному-двум признакам;
извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, втаблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнятьпростейшие таблицы;
составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действияпо алгоритму;
сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);
выбирать верное решение математической задачи.
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по математике:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданноечисло раз;
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначнымичислами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числана однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком– письменно (в пределах 1000);
вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок),содержащего 2-4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученныесвойства арифметических действий;
выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа покритериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также спомощью калькулятора;
находить долю величины, величину по ее доле;
находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать единицы величин 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), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в
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час);
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 массу предмета,температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортногосредства, вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результатаизмерений;
решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданныхвеличин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные иписьменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства,оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию;
решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупкатовара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточнымиданными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находитьразличные способы решения;
различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружностьзаданного радиуса;
различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр,конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающегомира на плоскость (пол, стену);
выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составнойфигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур,составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов);
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводитьпример, контрпример;
формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трехшаговые);
классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленнымодному-двум признакам;
извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию,представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными ореальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), впредметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);
заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;
использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм,план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочиватьшаги алгоритма;
составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения изпредложенных.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далеесоответственно – программа по окружающему миру, окружающий мир) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по окружающему миру.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемымрезультатам.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательногоизучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования.Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебныхдействий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможноформировать средствами окружающего мира с учётом возрастных особенностейобучающихся. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень формированияуниверсальных учебных действий, так как их становление на уровне начального общегообразования только начинается.
Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные,метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достиженияобучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования.
Пояснительная записка.
Программа по окружающему миру на уровне начального общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных вФГОС НОО и федеральной программы воспитания.
Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире,обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересамобучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижениеследующих целей:
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основецелостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания);освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий,представленных в содержании данного учебного предмета;
формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления,приверженности здоровому образу жизни;
развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной ижизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованиемприобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России,понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;
проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РоссийскойФедерации;
освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданиюобщечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме;
обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка ксоциализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта
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эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическиминормами поведения;
становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманногоотношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению ииндивидуальности.
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатовобучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе,ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческихценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество»,«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всехуказанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование уобучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейсяспособности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.
Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основеследующих ведущих идей:
раскрытие роли человека в природе и обществе;
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек иприрода», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость»,«Человек и познание».
Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 270 часов(два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68часов, 4 класс – 68 часов.
Содержание обучения в 1 классе.
Человек и общество.
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьныйколлектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимнойпомощи.
Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. Рабочее местошкольника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза;освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте.
Режим труда и отдыха.
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, ихпрофессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых.Домашний адрес.
Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг,гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своегонаселённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края.
Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения
в социуме.
Человек и природа.
Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком.Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживаяи живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определениетемпературы воздуха (воды) по термометру.
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Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правиланравственного и безопасного поведения в природе.
Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткоеописание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Частирастения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень,стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода.
Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие).Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.
Правила безопасной жизнедеятельности.
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания иличной гигиены. Правила использования электронных средств, оснащенных экраном.Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовымиплитами.
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожныезнаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).
Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемогодоступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению напропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательныхуниверсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий,регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий способствуют формированию умений:
сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений вживой природе от состояния неживой природы;
приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые,рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределахизученного);
приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливатьразличия во внешнем виде.
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста,иллюстраций, видео, таблицы;
соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:
в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнятьответы участников; уважительно относиться к разным мнениям;
воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы;
воспроизводить наизусть слова гимна России;
соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностьюнароду Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану;
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описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своёотношение к природным явлениям;
сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:
сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образажизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасностьиспользования бытовых электроприборов);
оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другимидетьми, выполнять самооценку;
анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня,организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правилпользования электро- и газовыми приборами.
Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правилаобщения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу,определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранятьвозникающие конфликты.
Содержание обучения во 2 классе.
Человек и общество.
Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте.Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыниРоссии: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельныхисторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремляи другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия –многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники.Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые событияистории родного края.
Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона.Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизничеловека и общества.
Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемыродословного древа, истории семьи.
Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость,честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правилавзаимоотношений членов общества.
Человек и природа.
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения.
Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается отдругих планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Картамира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса.Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас,устройство; ориентирование с помощью компаса.
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурныерастения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразиеживотных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая
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характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизниживотных.
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животныхКрасной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственногоповедения на природе.
Правила безопасной жизнедеятельности.
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательнойактивности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания).Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепленияздоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения назанятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, напрогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знакибезопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи.Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальныхгруппах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационнуюсеть «Интернет».
Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению напропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательныхуниверсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий,регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий способствуют формированию умений:
ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение,измерение);
определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое,газообразное);
различать символы Российской Федерации;
различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);
группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (впределах изученного);
различать прошлое, настоящее, будущее.
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;
читать информацию, представленную в схеме, таблице;
используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;
соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:
ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органычувств, жизнедеятельность;
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поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край,регион);
понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление,вещество; заповедник);
понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация);
описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планетСолнечной системы;
создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья»,«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природноесообщество» и другие);
создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного
и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явленияминеживой природы);
приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (напримере своей местности);
описывать современные события от имени их участника.
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:
следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебнойзадачи;
контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий порешению учебной задачи;
оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя иодноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствиис правилами поведения, принятыми в обществе;
оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культурыобщения, проявления терпения и уважения к собеседнику;
проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разныхвеществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оцениватьсвой вклад в общее дело;
определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способыих разрешения.
Содержание обучения в 3 классе.
Человек и общество.
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаныдруг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина ‒ РоссийскаяФедерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственнаясимволика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России.Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов,государственным символам России.
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Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходысемьи. Уважение к семейным ценностям.
Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение клюдям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, ихпрофессии.
Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которыхони находятся.
Человек и природа.
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество.Разнообразие веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесьгазов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода.Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живыхорганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охранавоздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение вхозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезныеископаемые родного края (2-3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы ихозяйственной жизни человека.
Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов.Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного циклаорганизмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений.Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей,бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растенияродного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охранарастений.
Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условийокружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери).Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизниживотных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей,бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края,их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе:растения ‒ пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семянрастений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родногокрая (2-3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природныхсообществах.
Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системыорганов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная,органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры телачеловека, частоты пульса.
Правила безопасной жизнедеятельности.
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамическиепаузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности
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окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутридвора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых,тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилогодома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажиражелезнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения навокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знакибезопасности). Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональнойинформации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условияхконтролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальныхучебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствуют формированию умений:
проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведениеживотных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основерезультатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делатьвыводы;
устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения иусловиями жизни животного;
определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признакии отношения между объектами и явлениями;
моделировать цепи питания в природном сообществе;
различать понятия «век», «столетие», «историческое время»;
соотносить историческое событие с датой (историческим периодом).
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную иинтересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки иокеаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свойрегион;
читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображённымиобъектами;
находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах,таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (вусловиях контролируемого входа);
соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:
ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткойхарактеристикой:
понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейныйбюджет, памятник культуры);
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понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модельЗемли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);
понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожногодвижения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение);
описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;
описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравненияобъектов природы;
приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царствприроды;
называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;
описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределахизученного).
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:
планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (принебольшой помощи учителя);
устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать своидействия.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера),подчинённого;
оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать насоветы и замечания в свой адрес;
выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человекаиметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающиеконфликты с учётом этики общения.
Содержание обучения в 4 классе.
Человек и общество.
Конституция – Основной закон Российской Федерации.
Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент РоссийскойФедерации – глава государства. Политико-административная карта России. Общаяхарактеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитыесоотечественники.
Города России. Святыни городов России. Главный город родного края:достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,связанных с ним.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности иупрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитникаОтечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, ДеньРоссии, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своегорегиона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов,государственным символам России.
История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.
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Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны вразные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российскаяимперия, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные икультурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разныхэпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты спискаВсемирного культурного наследия
в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участиев охране памятников истории и культуры своего края.
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурногонаследия своего края.
Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от ихнациональности, социального статуса, религиозной принадлежности.
Человек и природа.
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опытыпо исследованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам звезда,источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечнойсистемы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли какпричина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формыземной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условноеобозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхностиродного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие(океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмовчеловеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны.Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и зарубежом (2-3 объекта).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека наприроду изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах.
Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействиячеловека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе.Международная Красная книга (отдельные примеры).
Правила безопасной жизнедеятельности.
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортнойинфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонахотдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётомдорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правилаиспользования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достовернойинформации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детскихразвлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальныхучебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,
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совместной деятельности.
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствуют формированию умений:
устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;
конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения всреде обитания;
моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, формаповерхности);
соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;
классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)на основе предложенных учителем вопросов.
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:
использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах;оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использованияэлектронных образовательных и информационных ресурсов;
использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем миресловари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода);
делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительнойинформации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы,диаграммы.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:
ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг,соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирногоприродного и культурного наследия;
характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различныхсистем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;
создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организмавредных привычек;
описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты,справедливости и других;
составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонныхизменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);
составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РоссийскойФедерации»;
создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (врамках изученного).
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:
самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;
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предвидеть трудности и возможные ошибки;
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебныедействия при необходимости;
адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей:руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива;
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности,объективно оценивать свой вклад в общее дело;
анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда,использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизнидругих людей.
Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровненачального общего образования.
Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуютготовность обучающихся руководствоваться традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначальногоопыта деятельности обучающихся, в части:
1) гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особойроли многонациональной России в современном мире;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны,уважения к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав иответственности человека как члена общества;
2) духовно-нравственного воспитания:
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям,
их взглядам, признанию их индивидуальности;
принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения
и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма,сопереживания, уважения и доброжелательности;
применение правил совместной деятельности, проявление способностидоговариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинениефизического и морального вреда другим людям;
3) эстетического воспитания:
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры,проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса
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к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности,в разных видах художественной деятельности.
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья
и эмоционального благополучия:
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей)образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в томчисле информационной);
приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережноеотношение к физическому и психическому здоровью;
5) трудового воспитания:
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества,ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия вразличных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;
6) экологического воспитания:
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических нормповедения, 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 том числе сиспользованием различных информационных средств.
В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образованияу обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:
понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальнойсреды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейсядействительности;
на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связии зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения вовремени и в пространстве);
сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания
для сравнения, устанавливать аналогии;
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
определять существенный признак для классификации, классифицироватьпредложенные объекты;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных
и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи наоснове предложенного алгоритма.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану
или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;
проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;
определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)на основе предложенных вопросов;
формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозироватьвозможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходныхситуациях;
моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая инеживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени;поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование
по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒целое, причина ‒ следствие);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
использовать различные источники для поиска информации, выбирать источникполучения информации с учётом учебной задачи;
находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде,согласно заданному алгоритму;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно
или на основе предложенного учителем способа её проверки;
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую,аудиовизуальную информацию;
читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему,таблицу, иллюстрацию;
соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемогодоступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощьюучителя);
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию всоответствии с учебной задачей;
фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление,высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать



157

выступления участников;
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно иаргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительноеотношение к собеседнику;
использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста оприроде, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатовнаблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;
находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектахи явлениях природы, событиях социальной жизни;
готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст,рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:
планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебнойзадачи;
выстраивать последовательность выбранных действий и операций.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля исамооценки как части регулятивных универсальных учебных действий:
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;
корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматриватьспособы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья ижизни;
объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку соценкой учителя;
оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимостикорректировать их.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных идолгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала поокружающему миру);
коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оцениватьработу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускатьконфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого;
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ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классеобучающийся научится:
называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членовсвоей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейнымценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и наприроде;
воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;
приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций ипраздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;
различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком,иприродные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группыживотных (насекомые, рыбы, птицы, звери);
описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном краедикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления вразные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;
применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые ииндивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своейместности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) иопыты под руководством учителя;
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;
оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение кприроде; правила поведения в быту, в общественных местах;
соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюденийи опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;
соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном;
соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;
соблюдать правила безопасного поведения пешехода;
соблюдать правила безопасного поведения в природе;
с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником иэлектронными образовательными и информационными ресурсами.
Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классеобучающийся научится:
находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и егоглавный город;
узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) исвоего региона;
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа идругих народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственногоповедения в социуме и на природе;
распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и
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фотографиям, различать их в окружающем мире;
приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родногокрая;
важных событий прошлого и настоящего родного края;
трудовой деятельности и профессий жителей родного края;
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения
и опыты с природными объектами, измерения;
приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующиезначение природы в жизни человека;
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурныеобъекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природныеобъекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;
группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложеннымпризнакам;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;
ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;
создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оцениватьпримеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявлениявнимания, помощи людям, нуждающимся в ней;
соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведенияпассажира наземного транспорта и метро;
соблюдать режим дня и питания;
безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа винформационно-коммуникационную сеть «Интернет»;
безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощьюучителя (при необходимости).
Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классеобучающийся научится:
различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг);
проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа идругих народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
приводить примеры памятников природы, культурных объектов идостопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей икультурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес иуважение к истории и культуре народов России;
показывать на карте мира материки, изученные страны мира;
различать расходы и доходы семейного бюджета;
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распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам
и фотографиям, различать их в окружающем мире;
проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты
с природными объектами с использованием простейшего лабораторногооборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;
группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводитьпростейшую классификацию;
сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы,выделяя их существенные признаки и характерные свойства;
использовать различные источники информации о природе и обществе
для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;
использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы
для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;
фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективнойдеятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания
о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями(презентацией);
соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного иавиатранспорта;
соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования
к двигательной активности и принципы здорового питания;
соблюдать основы профилактики заболеваний;
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;
соблюдать правила нравственного поведения на природе;
безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступав информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;
ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении вмессенджерах.
Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классеобучающийся научится:
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициямсвоего народа и других народов, государственным символам России;соблюдать правила нравственного поведения в социуме;показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);показывать на исторической карте места изученных исторических событий;находить место изученных событий на «ленте времени»;знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками ипериодами истории России;
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рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событияхистории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов,достопримечательностях столицы России и родного края;описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя ихсущественные признаки, в том числе государственную символику России и своегорегиона;проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану иливыдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы сиспользованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов,следуя правилам безопасного труда;распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по ихописанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельновыбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации;сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков иизвестных характерных свойств;использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явленийи процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонныхизменений в природе своей местности, причины смены природных зон);называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и зарубежом (в пределах изученного);называть экологические проблемы и определять пути их решения;создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе иобществе;использовать различные источники информации для поиска и извлеченияинформации, ответов на вопросы;соблюдать правила нравственного поведения на природе;осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизничеловека;соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектовтранспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговыхцентрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других);соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате идругих средствах индивидуальной мобильности;осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированнойинформации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронныхобразовательных и информационных ресурсов.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету

«Основы религиозных культур и светской этики»
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозныхкультур и светской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светскойэтики») (далее соответственно – программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по основамрелигиозных культур и светской этики.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемымрезультатам.
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования.
Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные,метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весьпериод обучения на уровне начального общего образования.
Пояснительная записка.
Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена наоснове требований к результатам освоения программы начального общего образованияФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральнойпрограмме воспитания.
Программа по ОРКСЭ отражает вариант конкретизации требований Федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования по ОРКСЭи обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. Предметная область ОРКСЭсостоит из учебных модулей по выбору: «Основы православной культуры», «Основыисламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»,«Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики». Всоответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по заявлениюродителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выборустановлен в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 87.).
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждомуучебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются целиобучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержаниякаждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных иметапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо отизучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результатыобучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование уобучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному назнании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народаРоссии, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основными задачами ОРКСЭ являются:
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выборуродителей (законных представителей);
развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей вжизни личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранееполученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности сучётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;
развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уваженияи диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ –культурологический подход, способствующий формированию у младших школьниковпервоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике,основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданинав Российской Федерации.
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Культурологическая направленность предмета способствует развитию уобучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных исветских традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальнойреальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики вистории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предметаОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся,требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, приниматьеё, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватныевербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход,основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активноговзаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разныхточек зрения и т. п.
Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являютсяпсихологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интереск социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологиподчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоциональнореагировать на окружающую действительность, остро реагировать как надоброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявлениенесправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой кпониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства ксобственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, чтомладшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции,нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональнойстороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением илинарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненныхситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения.
В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основамрелигиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию вбогослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (ПисьмоМинобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»).
Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указаниемколичества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля,характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочейпрограммы воспитания, возможность использования по этой теме электронных(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материаламив электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ,содержание которых соответствует законодательству об образовании.
ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч).
Содержание обучения в 4 классе.
Модуль «Основы православной культуры».
Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Вочто верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотоеправило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг иответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм идругие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.Праздники. Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
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многоконфессионального народа России.
Модуль «Основы исламской культуры».
Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия.Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции.Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основыислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие исострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроенамечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения.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 ирелигия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья вбуддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картинемира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийскиесвященные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники вбуддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.
Модуль «Основы иудейской культуры».
Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура ирелигия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархиеврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев.Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм вРоссии. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятиезаповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности.Еврейские праздники: 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 народов России.Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама,иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традицияхнародов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре.Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма.Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг,свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальныепроблемы 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. Праздники как одна изформ исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах
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разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция)в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль.Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в нашевремя. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейныеценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма.Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.
Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начальногообщего образования.
Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начальногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания
и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувствогордости за свою Родину;
формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать своюэтническую и национальную принадлежность;
понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций,осознавать ценность человеческой жизни;
понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности,семьи, общества;
осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любуютрадиционную религию или не исповедовать никакой религии;
строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации:умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимоот принадлежности собеседников к религии или к атеизму;
соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российскомобществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость кпредставителям разного вероисповедания;
строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять вповседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желаниепри необходимости прийти на помощь;
понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре,стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий,оскорбляющих других людей;
понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовнымценностям.
В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные
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учебные действия, совместная деятельность.
Метапредметные результаты:
овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебнойдеятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находитьнаиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующиекоррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок,понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности икоммуникативных ситуациях, адекватное использование речевых средств и средствинформационно-коммуникационных технологий для решения различныхкоммуникативных и познавательных задач;
совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществленияинформационного поиска для выполнения учебных заданий;
овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений, отнесения к известным понятиям;
формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признаватьвозможность существования различных точек зрения и право каждого иметь своюсобственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий;
совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности,умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться ораспределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственноеповедение и поведение окружающих.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества –мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а такжеиспользуемых в разных религиях (в пределах изученного);
использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светскойэтике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);
применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать,анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;
признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать своисуждения, приводить убедительные доказательства;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать еёпринадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;
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использовать разные средства для получения информации в соответствии споставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);
находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разныхинформационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемоговхода);
анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, спомощью учителя, оценивать её объективность и правильность.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч,сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа
и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики,речевого этикета;
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы ивысказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётомособенностей участников общения;
создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания,анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях исветской этике.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществленииучебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояниесвоего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья ижизни ситуации и способы их предупреждения;
проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь нанравственные правила и нормы современного российского общества, проявлятьспособность к сознательному самоограничению в поведении;
анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативногоотношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);
выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям:одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости,жадности, нечестности, зла;
проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желаниебольше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам,корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своейработе, объективно их оценивать;
владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться,руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;
готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному идополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные
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результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ:
Модуль «Основы православной культуры».
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развитиякак осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей действительности;
выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствованияи роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российскогообщества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении ввыстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;
раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре,традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность,послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основноесодержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедейБлаженств, 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 о мировоззрении(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 число Таинств, 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 в храме, общения с мирянами исвященнослужителями;
рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая ВоскресениеХристово 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 исёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей;
распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл(православный крест) и значение в православной культуре;
рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи,выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;
излагать основные исторические сведения о возникновении православнойрелигиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять рольправославия в становлении культуры народов России, российской культуры игосударственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучениюправославного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы,
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монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еёрезультатов;
приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этическиенормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласносвоей совести;
выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, пониманиероссийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного (общенационального, гражданского)патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примерысотрудничества последователей традиционных религий;
называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народыРоссии, для которых традиционными религиями исторически являются православие,ислам, буддизм, иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценностичеловеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции.
Модуль «Основы исламской культуры».
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основыисламской культуры» должны отражать сформированность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развитиякак осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей действительности;
выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствованияи роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российскогообщества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, ихзначении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;
раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре,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 о мировоззрении(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах;
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), нормах поведенияв 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
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и ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям исёстрам, старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками,соседями, исламских семейных ценностей;
распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл иохарактеризовать назначение исламского орнамента;
рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозныхнапевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике,одежде;
излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиознойтрадиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культурынародов России, российской культуры и государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе,памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;
приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этическиенормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласносвоей совести;
выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, пониманиероссийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного (общенационального, гражданского)патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примерысотрудничества последователей традиционных религий;
называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народыРоссии, для которых традиционными религиями исторически являются православие,ислам, буддизм, иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценностичеловеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции.
Модуль «Основы буддийской культуры».
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основыбуддийской культуры» должны отражать сформированность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развитиякак осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей действительности;
выражать своими словами понимание значимости нравственногосамосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российскогообщества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, ихзначении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;
раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре,традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния,освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен,внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни,
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цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков,значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»;
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения(своих и других людей) с позиций буддийской этики;
раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной,человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизникак связанной с ценностью человеческой жизни и бытия;
рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия,восьмеричном пути и карме;
рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения вхраме, общения с мирскими последователями и ламами;
рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе;
раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье,обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям исёстрам, старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей;
распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл изначение в буддийской культуре;
рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции;
излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиознойтрадиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлениикультуры народов России, российской культуры и государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри,святыни, памятные и святые места), оформлению
и представлению её результатов;
приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой
на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности,поступать согласно своей совести;
выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, пониманиероссийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного (общенационального, гражданского)патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примерысотрудничества последователей традиционных религий;
называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народыРоссии, для которых традиционными религиями исторически являются православие,ислам, буддизм, иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценностичеловеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции.
Модуль «Основы иудейской культуры».
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основыиудейской культуры» должны отражать сформированность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития
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как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей действительности;
выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствованияи роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российскогообщества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении ввыстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;
раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре,традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность,послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание иместо заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотоеправило нравственности» в иудейской религиозной традиции;
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения(своих и других людей) с позиций иудейской этики;
раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма;
рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде,произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах;
рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения всинагоге, общения с мирянами и раввинами;
рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана,Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста;
раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностейи ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам,старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей;
распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл(магендовид) и значение в еврейской культуре;
рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии,религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике,одежде;
излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территорииРоссии, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народовРоссии, российской культуры и государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища,памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;
приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этическиенормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласносвоей совести;
выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, пониманиероссийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного (общенационального, гражданского)
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патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примерысотрудничества последователей традиционных религий;
называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народыРоссии, для которых традиционными религиями исторически являются православие,ислам, буддизм, иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценностичеловеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции.
Модуль «Основы религиозных культур народов России».
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основырелигиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развитиякак осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей действительности;
выражать своими словами понимание значимости нравственногосамосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российскогообщества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религияхРоссии (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений всемье, между людьми;
раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода,ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуренародов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правилонравственности» в религиозных традициях;
соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями втрадиционных религиях народов России;
раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателяхрелигий;
рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителяхрелигиозного 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 сверующими;
рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религийнародов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозногопраздника каждой традиции);
раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях втрадиционных религиях народов России, понимание отношения к труду, учению втрадиционных религиях народов России;
распознавать религиозную символику традиционных религий народов России
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(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснятьсвоими словами её значение в религиозной культуре;
рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главныхособенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыкиили звуковой среды);
излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий встановлении культуры народов России, российского общества, российскойгосударственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучениюисторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своейместности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлениюи представлению её результатов;
приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этическиенормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласносвоей совести;
выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, пониманиероссийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного (общенационального, гражданского)патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примерысотрудничества последователей традиционных религий;
называть традиционные религии в России, народы России, для которыхтрадиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценностичеловеческой жизни в традиционных религиях народов России.
Модуль «Основы светской этики».
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основысветской этики» должны отражать сформированность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развитиякак осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей действительности;
выражать своими словами понимание значимости нравственногосамосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российскогообщества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых вроссийском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных нароссийских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах иобязанностях человека и гражданина в России;
раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светскойэтики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинствочеловеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие,добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе,
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объяснять «золотое правило нравственности»;
высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизничеловека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормыи 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 основных нормахроссийской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм игражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического икультурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважениечести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота оживотных, охрана окружающей среды;
рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа,общества, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейныепраздники), российских государственных праздниках, их истории
и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разныхтрадиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), ороли семейных праздников в жизни человека, семьи;
раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье
на основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины
и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения ивоспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота детей онуждающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), российскихтрадиционных семейных ценностей;
распознавать российскую государственную символику, символику своего региона,объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов вроссийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;
рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности,предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие,честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;
рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных иприродных достопримечательностях своего региона;
раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики напримерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма вистории России;
объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлениироссийской государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучениюисторического и культурного наследия народов России, российского общества в своейместности, регионе, оформлению и представлению её результатов;
приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этическиенормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личностипоступать согласно своей совести;
выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание
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российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного (общенационального, гражданского)патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примерысотрудничества последователей традиционных религий;
называть традиционные религии в России, народы России, для которыхтрадиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценностичеловеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительноеискусство»
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительноеискусство» (предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа поизобразительному искусству, искусство) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемымрезультатам.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.
Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусствувключают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровненачального общего образования, а также предметные достижения обучающегося закаждый год обучения.
Пояснительная записка.
Программа по изобразительному искусству на уровне начального общегообразования составлена на основе требований к результатам освоения программыначального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевыеприоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,сформулированные в федеральной программе воспитания.
Федеральная рабочая программа по изобразительному искусству на уровненачального общего образования составлена на основе «Требований к результатамосвоения основной образовательной программы», представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте начального общего образования.
Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формированиихудожественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления иэстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основхудожественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциалаобучающихся.
Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся,формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности ипроизведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности вжизни людей.
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Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственныхискусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи искульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн.Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятиюпроизведений искусства и формированию зрительских навыков, художественномувосприятию предметно-бытовой культуры. Для обучающихся на уровне начальногообщего образования большое значение также имеет восприятие произведений детскоготворчества, умение обсуждать
и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания,художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленнойучителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.
Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения кистории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительномискусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, впонимании красоты человека.
Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельныеуроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практическойтворческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведенийискусства и эстетического наблюдения окружающей действительности).
На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественнойдеятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов.Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетноепространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусствахудожественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственнойхудожественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач.
Программа по изобразительному искусству учитывает психолого-возрастныеособенности развития детей 7–10 лет, при этом содержание занятий может бытьадаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для обучающихся,проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и обучающихся сограниченными возможностями здоровья.
В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном,так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества вхудожественной деятельности.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомначального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит впредметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержаниепредмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематическихмодулей и входит в учебный план 1–4 классов программы начального общего образованияв объёме одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1–4классах обязательно.
При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении наего изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана,определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается неувеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическуюхудожественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению болеевысокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатовобучения.
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Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства –135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).
Содержание программы по изобразительному искусству распределено по модулям сучётом проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, выносимымна промежуточную аттестацию.
Содержание обучения в 1 классе (33 ч).
Модуль «Графика».
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального
или горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения.
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы
для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.
Рисование с натуры: разные листья и их форма.
Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видениясоотношения частей целого (на основе рисунков животных).
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формированиенавыка видения целостности. Цельная форма и её части.
Модуль «Живопись».
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыкиработы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом.Навыки смешения красок и получение нового цвета.
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения
в изображаемом сюжете.
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитиенавыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времёнгода. 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 (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмывытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народныххудожественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выборуучителя с учётом местных промыслов).
Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания,складывания.
Объёмная аппликация из бумаги и картона.
164.6.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе



179

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладногоискусства.
Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаментыгеометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.
Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведениеработы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметриипри составлении узора крыльев.
Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народныххудожественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выборуучителя с учётом местных промыслов).
Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги иаппликации.
Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.
Модуль «Архитектура».
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (пофотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простыхгеометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей;использование приёма симметрии.
Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города избумаги, картона или пластилина.
Модуль «Восприятие произведений искусства».
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного иэмоционального содержания детских работ.
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной средыжизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачинаблюдения (установки).
Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установокучителя в соответствии с изучаемой темой.
Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или скартиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова,
М.А. Врубеля и другие по выбору учителя).
Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний итворческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации
из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений.
Модуль «Азбука цифровой графики».
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительныхвпечатлений.
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующихизучаемой теме.
Содержание обучения во 2 классе (34 ч).
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Модуль «Графика».
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы
для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.
Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов,приёмы работы.
Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа:сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.
Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыковвидения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц).
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги.Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые
и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательнорассматривать и анализировать форму натурного предмета.
Графический рисунок животного с активным выражением его характера.Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра.
Модуль «Живопись».
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок
и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков
и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.
Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.
Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст.
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощьютёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состоянийи отношений.
Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительностьцвета.
Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды исоответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – повыбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского.
Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужскойили женский).
Модуль «Скульптура».
Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивамвыбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковскийпетух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов).Способ лепки в соответствии с традициями промысла.
Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характернойпластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавлениедеталей.
Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой,неповоротливой и лёгкой, стремительной формы.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство».



181

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например,снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами впредметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирныеизделия).
Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративнаякомпозиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.
Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображенияживотных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольскиеигрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов).
Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женскиеи мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.
Модуль «Архитектура».
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные вариантыскладывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки.
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачиваниягеометрических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями инаклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например,гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейскойархитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злогосказочного 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 ихконструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворнымипроизведениями.
Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например,кружево, шитьё, резьба и роспись).
Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния вприроде. Произведения И.И. Левитана, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова.
Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например,произведений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В.Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения,пластики.
Модуль «Азбука цифровой графики».
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другомграфическом редакторе).
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами.Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint.
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик,заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы»).
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Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта.Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемойтеме.
Содержание обучения в 3 классе (34 ч).
Модуль «Графика».
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунокбуквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположениеиллюстраций и текста на развороте книги.
Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки:совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.
Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенностикомпозиции плаката.
Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений ифотографий архитектурных достопримечательностей своего города.
Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частейлица.
Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярковыраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.
Модуль «Живопись».
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша иакварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декорацийсцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору).
Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможносовмещение 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 особенностей ландшафта(лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении.
Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение впортрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованиемвыразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа,особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного илимягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов.
Модуль «Скульптура».
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ейодушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или другихматериалов).
Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этогоперсонажа путём бумагопластики.
Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (посюжету изображения).
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Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре.Работа с пластилином или глиной.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дереваи глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или втрадициях других промыслов по выбору учителя).
Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнаментапри помощи печаток или штампов.
Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построениякомпозиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличиекомпозиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.
Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурныеограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов.
Модуль «Архитектура».
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностейгорода или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использованияфотографий и образных представлений.
Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж)или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручныхматериалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моегогорода» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликациярисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненныхиндивидуально).
Модуль «Восприятие произведений искусства».
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание иобсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.
Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села.Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя),их значение в современном мире.
Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге(обзор памятников по выбору учителя).
Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи:Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, ГосударственныйРусский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии взнаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознаниезначимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея каксобытие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.
Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначениюпроизведений в жизни людей.
Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре –определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержанияпроизведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи).
Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И.
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Куинджи, И.К. Айвазовского и других.
Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И.Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других.
Модуль «Азбука цифровой графики».
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятиюритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмыдвижения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков.
В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), егокопирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, исоздание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов наоснове одного и того же элемента.
Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическомредакторе).
Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения,фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.
Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости,контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.
Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (повыбору учителя).
Содержание обучения в 4 классе (34 ч).
Модуль «Графика».
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения помере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры,передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.
Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разныхнародов.
Изображение города – тематическая графическая композиция; использованиекарандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).
Модуль «Живопись».
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций(горный, степной, среднерусский ландшафт).
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разнымсодержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портретпожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа попредставлению (из выбранной культурной эпохи).
Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные
панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темыпраздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам.
Модуль «Скульптура».
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.
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Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином
или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначениюпредмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символови изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, натканях, одежде, предметах быта и другие.
Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись,украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов идругие.
Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры,каменная резьба, росписи стен, изразцы.
Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы
и обереги 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 окружающей природой:дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображениетрадиционных жилищ.
Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги илиизображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора.Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного вархитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворныхпостроек.
Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава,купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурнаядоминанта.
Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов.Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический илироманский собор, мечеть, пагода.
Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города.Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость ворганизации города, жизнь в городе.
Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.
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. Билибина на темы истории итрадиций русской отечественной культуры.
Примеры произведений великих европейских художников:
Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).
Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль,
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Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местныхархитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянногозодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.
Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных,декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, другихкультур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков иэпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющиеистоки, основания национальных культур в современном мире.
Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскомускульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила НеизвестногоСолдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевомкургане (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, перспективных сокращений,цветовых и тональных изменений.
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрическихфигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различныхвариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционныхжилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местныхтрадиций).
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрическихфигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор,готический или романский собор, пагода, мечеть.
Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или налинейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения.Создание анимации схематического движения человека (при соответствующихтехнических условиях).
Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движенияфигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющеесядвижение своего рисунка.
Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры,декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальнойкультуры.
Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.
Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству науровне начального общего образования.
Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству науровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности.
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
уважения и ценностного отношения к своей Родине – России;
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ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества;
духовно-нравственное развитие обучающихся;
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активномуучастию в социально-значимой деятельности;
позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес
к произведениям искусства и литературы, построенным на принципахнравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурнымтрадициям и творчеству своего и других народов.
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимисясодержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном,декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитываетпатриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия
и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте
и мудрости, заложенных в культурных традициях.
Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастностик жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся кценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствуетпониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетическихидеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных формхудожественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека,становлению чувства личной ответственности.
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развитияобучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннегомира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы.Занятия искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания.Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя какличности и члена общества.
Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социальнозначимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном ибезобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированиюценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлениик их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурномунаследию.
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоциональноокрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развитиянавыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются привыполнении заданий культурно-исторической направленности.
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетическогонаблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетическихчувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающейсреде.
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческойработы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания
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реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат,упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важнытакже умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнятьколлективную работу – обязательные требования
к определённым заданиям по программе.
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.
Пространственные представления и сенсорные способности:
характеризовать форму предмета, конструкции;
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм ипредметов;
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметовмежду собой;
обобщать форму составной конструкции;
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении(визуальном образе) на установленных основаниях;
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;
соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных иплоскостных объектах;
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений впространственной среде и плоскостном изображении.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоениявыразительных свойств различных художественных материалов;
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельноговыполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитическиедействия на основе определённых учебных установок в процессе восприятияпроизведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детскогохудожественного творчества;
использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов исостояния природы, предметного мира человека, городской среды;
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы ипредметно-пространственную среду жизни человека;
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другимучебным установкам по результатам проведённого наблюдения;
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов идекоративных композиций;
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классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, поназначению в жизни людей;
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качествеинструмента анализа содержания произведений;
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
использовать электронные образовательные ресурсы;
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета,цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему ипредставлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, вотечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) наоснове установок и квестов, предложенных учителем;
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор –зритель), между поколениями, между народами;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение коппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя икорректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учётаинтересов в процессе совместной художественной деятельности;
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного илиисследовательского опыта;
анализировать произведения детского художественного творчества с позиций ихсодержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способностисопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей;
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цельсовместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться,выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче подостижению общего результата.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
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уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняяпорядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата.
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
Модуль «Графика».
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов всамостоятельной творческой работе в условиях урока.
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основезнакомства со средствами изобразительного языка.
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения игеометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравниватьпространственные величины.
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположенияизображения на листе.
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнениясоответствующих задач рисунка.
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своейпрактической художественной деятельности.
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей спозиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисункесодержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала).
Модуль «Живопись».
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления,которые рождает каждый цвет.
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение сопорой на опыт жизненных ассоциаций.
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешениякрасок и получения нового цвета.
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления,организованные педагогом.
Модуль «Скульптура».
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образныхобъёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов).
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления оцелостной форме в объёмном изображении.
Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм избумаги путём её складывания, надрезания, закручивания.
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров вприроде (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять иискать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства.
Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные,геометрические, анималистические.
Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.
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 народныххудожественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителяс учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности помотивам игрушки выбранного промысла.
Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общегопраздника.
Модуль «Архитектура».
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире
(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности
и составные части рассматриваемых зданий.
Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простыхгеометрических тел.
Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город)
в форме коллективной игровой деятельности.
Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета
и первичные навыки анализа его строения.
Модуль «Восприятие произведений искусства».
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций ихсодержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а такжесоответствия учебной задаче, поставленной учителем.
Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональныхвпечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя.
Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человекав зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).
Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюденияархитектурных построек.
Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной,понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опытвосприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и другиххудожников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженнымэмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и
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отношения к ним в соответствии с учебной установкой.
Модуль «Азбука цифровой графики».
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленногонаблюдения природы.
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой цельюсделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
Модуль «Графика».
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественнымиматериалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидкихграфических материалов.
Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способуналожения линии.
Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения какнеобходимой композиционной основы выражения содержания.
Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретатьумения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительскиевпечатления и анализ).
Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта,расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапыведения рисунка, осваивая навык штриховки.
Модуль «Живопись».
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное ипрозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью,навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.
Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работыпрозрачной краской.
Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенковсоставного цвета.
Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешениецветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона).
Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплыеи холодные оттенки цвета.
Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный;цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др.
Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретатьопыт передачи разного цветового состояния моря.
Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказокдобрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественнымисредствами удалось показать характер сказочных персонажей.
Модуль «Скульптура».
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Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественныхпромыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традицияхвыбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивамтрадиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская,дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).
Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разныхсторон.
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельнойлепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).
Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм вприроде, воспринимаемых как узоры.
Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки,паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворнымипроизведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).
Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева иливышивки на основе природных мотивов.
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек,созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору:филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местныхпромыслов).
Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественныхматериалов в художественные изображения и поделки.
Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерахиллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я.Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но ивыражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказываюто нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте.
Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинныхперсонажей.
Модуль «Архитектура».
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмногодекорирования предметов из бумаги.
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственногомакета сказочного города или детской площадки.
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (пофотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональныесоотношения.
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиковсказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развиваяфантазию и внимание к архитектурным постройкам.
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеругероев 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 идругих средств художественной выразительности, а также ответа на поставленнуюучебную задачу.
Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, атакже потребность в таком наблюдении.
Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализапроизведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (например,кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка).
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественныххудожников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И.Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов(В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя).
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописизападноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. ВанГога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).
Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И.Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И.Чарушина (и других по выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики».
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий
в программе Paint (или другом графическом редакторе).
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур впрограмме Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов.
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники –карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки иликомпозиции (например, образ дерева).
Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположениеобъекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционногопостроения кадра в фотографии.
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
Модуль «Графика».
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги,многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунокобложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы,создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.
Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностяхнадписи, о работе художника над шрифтовой композицией.
Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещаяв ней шрифт и изображение.
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую
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композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (длякарнавала или спектакля).
Модуль «Живопись».
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдениюнатуры или по представлению.
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональноенастроение в натюрмортах известных отечественных художников.
Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярковыраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.
Приобрести представление о деятельности художника в театре.
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений,по памяти и по представлению.
Модуль «Скульптура».
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжетаизвестной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выборуучителя).
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путёмдобавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура,мелкая пластика, рельеф (виды рельефа).
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественныепромыслы Гжель и Хохлома.
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающихпосуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этимпромыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранногохудожественного промысла).
Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей,стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатоморнаменте.
Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскизаросписи женского платка).
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Модуль «Архитектура».
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению натему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своегогорода.
Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективнойработе по созданию такого макета.
Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизыразнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.
Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортноесредство.
Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села илиучаствовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в видеколлажа).
Модуль «Восприятие произведений искусства».
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно
и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художниковдетских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать именанескольких художников детской книги.
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села),характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре зданияи обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический иэмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы иСанкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач ивиртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники.
Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств:изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры,дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника вкино, в театре, на празднике.
Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры,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 идругих (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.
Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи,участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальныхпутешествий.
Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина,В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об ихпроизведениях.
Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвященыих коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж,Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусствимени 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, геометрическимифигурами, инструментами традиционного рисования.
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например:исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составленияорнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт),экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов.
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции;осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании,например, поздравительных открыток, афиши.
Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютернойпрограммы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенностицвета, обрезка изображения, поворот, отражение.
Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и,возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов,предложенных учителем.
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
Модуль «Графика».
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своейпрактической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека,пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знанияв 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 представителей народов разныхкультур.
Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
Модуль «Живопись».
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзажгор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создаватьобраз женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилогочеловека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению извыбранной 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 композиционного панно(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русскогонародного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которыхвыражается обобщённый образ национальной культуры.
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Модуль «Скульптура».
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие вколлективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняетсяпосле освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих внашей стране).
Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разныхнародов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов),показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде,оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи.
Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционныемотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву,вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).
Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женскихуборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшениякостюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.
Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, сосвоеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.
Модуль «Архитектура».
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, обих связи с окружающей природой.
Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – инадворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы,понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональнымзначением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления оконструктивных особенностях переносного жилища – юрты.
Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию зданиякаменного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусскихсоборов и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивныхособенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления обустройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нёмлюдей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь егоизобразить, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре.
Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений,характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах,буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их.
Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людейсохранения архитектурных памятников и исторического образа своей
и мировой культуры.
Модуль «Восприятие произведений искусства».
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традицийрусской 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
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Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётомместных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русскогодеревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).
Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде,храм Покрова на Нерли.
Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскомускульптора И.П. Мартоса в Москве.
Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблейи уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: МогилаНеизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» наМамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвскиймемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах поведенияпри посещении мемориальных памятников.
Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительныхпроизведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числеДревнего Востока, уметь обсуждать эти произведения.
Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкцииготических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройствамусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии зданиябуддийской пагоды.
Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо даВинчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики».
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графическихизображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линиигоризонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрическихфигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различныеварианты его устройства.
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянногодома на основе избы и традициями и её украшений.
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе спомощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системеразнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрическихфигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор сзакомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор,пагода, мечеть).
Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощьюгеометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения,двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимациюсхематического движения человека).
Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальномредакторе GIF-анимации.
Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам
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изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основесобственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписинаиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.
Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеяммира.

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка».
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметнаяобласть «Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по музыке.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемымрезультатам.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляизучения на уровне начального общего образования. Содержание обучения завершаетсяперечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных ирегулятивных), которые возможно формировать средствами музыки с учётом возрастныхособенностей обучающихся на уровне начального общего образования.
Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные,метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне начальногообщего образования. Предметные результаты, формируемыев ходе изучения музыки,сгруппированы по учебным модулям.
Пояснительная записка.
Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителюмузыки в создании рабочей программы по учебному предмету.
Программа по музыке позволит учителю:
реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы
к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в ФГОС НОО;
определить и структурировать планируемые результаты обучения
и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО,федеральной программой воспитания;
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностейконкретного региона, образовательной организации, класса, используя рекомендованное впрограмме по музыке примерное распределение учебного времени на изучениеопределённого раздела (темы), а также предложенные основные виды учебнойдеятельности для освоения учебного материала.
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальнымспособом коммуникации особенно важна музыка для становления личностиобучающегося – как способ, форма и опыт самовыраженияи естественного радостногомировосприятия.
В течение периода начального общего музыкального образования необходимо
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заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представленияо многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека иобщества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различныепласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в томчисле наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада,музыка кино и другие). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкальногоискусства является практическое музицирование – пение, игра на доступныхмузыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активноймузыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкальногоязыка, понимание основных жанровых особенностей, принципови форм развития музыки.
Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторымколичеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений,фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Однако этотуровень содержания обучения не является главным. Значительно более важным являетсяформирование эстетических потребностей, проживание
и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самомусебе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла»(Б.В. Асафьев).
Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героемпроизведения (В.В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмомдля формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём.Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара,который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокийхудожественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей.
Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания являетсяразвитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятияи художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность,рефлексивная установка личности в целом.
Особая роль в организации музыкальных занятий принадлежит игровым формамдеятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов иметодов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр итеатрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоениежанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов.
Музыка жизненно необходима для полноценного развития обучающихся. Признаниесамоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства вобразование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.
Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальнойкультуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержаниеммузыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживанияи осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемыхситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание,самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитаниечуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества исопереживания).
В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется последующим направлениям:
становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной ипознавательной сферы;
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развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значениямузыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражениямногообразия жизни;
формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации кмузицированию.
Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования:
формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасноев жизни и вискусстве;
формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизациявзаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формымузицирования;
формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщениек общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опытэмоционального переживания;
развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными ирегулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативногомышления и продуктивного воображения;
овладение предметными умениями и навыками в различных видах практическогомузицирования, введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальнойдеятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение(пение, игра на доступных музыкальных инструментах); сочинение (элементыимпровизации, композиции, аранжировки); музыкальное движение (пластическоеинтонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и творческиепроекты;
изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная
и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементымузыкального языка;
воспитание уважения к цивилизационному наследию России, присвоениеинтонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры;
расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса
к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.
Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построенияучебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей,принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.
Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями(тематическими линиями): инвариантные
модуль № 1 «Народная музыка России»;
модуль № 2 «Классическая музыка»;
модуль № 3 «Музыка в жизни человека».
вариативные
модуль № 4 «Музыка народов мира»;
модуль № 5 «Духовная музыка»;
модуль № 6 «Музыка театра и кино»;
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модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;
модуль № 8 «Музыкальная грамота»;
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков,с указанием количестваучебного времени. Модульный принцип допускает перестановку блоков,перераспределение количества учебных часов между блоками.
Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширитьформы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещенийтеатров, музеев, концертных залов, работынад исследовательскими и творческимипроектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы,увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренныхэстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательнойорганизации. Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но неисключительно) учительдля планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены«на выбор или факультативно».
Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки 135 часов: в 1 классе33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 часв неделю), в 4 классе – 34 часа (1 часв неделю).
При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправеиспользовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациямисистемы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациямикультурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).
Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурнуюдеятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах,театрализованных действиях, в том числе основанныхна межпредметных связях с такимидисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство»,«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светскойэтики», «Иностранный язык» и другие.
Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования.
Модуль № 1 «Музыкальная грамота».
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от другихмодулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняетсязадачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а такжезадачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамкахкалендарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо нарегулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после ихосвоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качествеактуального знания, практического багажа при организации работы над следующиммузыкальным материалом.
Весь мир звучит (0,5–2 часа).
Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость,длительность, тембр.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство со звуками музыкальными и шумовыми;
различение, определение на слух звуков различного качества;
игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых
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музыкальных инструментов, вокальной импровизации;
артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен
с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков.
Звукоряд (0,5–2 часа).
Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с элементами нотной записи;
различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие
от других последовательностей звуков;
пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»;
разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных
на элементах звукоряда.
Интонация (0,5–2 часа).
Содержание: Выразительные и изобразительные интонации.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонацийизобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв
и другие) характера;
разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные
и инструментальные импровизации на основе данных интонаций;
слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примерыизобразительных интонаций.
Ритм (0,5–2 часа).
Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт,тактовая черта.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков,состоящих из различных длительностей и пауз;
исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы)и (или) ударных инструментов простых ритмов;
игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам,проговаривание с использованием ритмослогов;
разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры;
слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком,воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор,свирель, блокфлейта, мелодика) попевок, остинатных формул, состоящих из различныхдлительностей.
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Ритмический рисунок (0,5–4 часа).
Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмическиерисунки. Ритмическая партитура.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков,состоящих из различных длительностей и пауз;
исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы)и (или) ударных инструментов простых ритмов;
игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам,проговаривание с использованием ритмослогов;
разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры;
слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком,воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор,свирель, блокфлейта, мелодика) попевок, остинатных формул, состоящих из различныхдлительностей.
Размер (0,5–2 часа).
Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.
Виды деятельности обучающихся:
ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей
в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах);
определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4;
исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами;
слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером,танцевальные, двигательные импровизации под музыку;
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий
в размерах 2/4, 3/4, 4/4;
вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере.
Музыкальный язык (1–4 часа).
Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо).Штрихи (стаккато, легато, акцент).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, ихобозначением в нотной записи;
определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальныхпроизведений;
наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов
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музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики,штрихов);
исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженнымидинамическими, темповыми, штриховыми красками;
использование элементов музыкального языка для создания определённого образа,настроения в вокальных и инструментальных импровизациях;
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий
с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками;
исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление музыкальногословаря.
Высота звуков (1–2 часа).
Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот
на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары).
Виды деятельности обучающихся:
освоение понятий «выше-ниже»;
определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживаниепо нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомыхнот, знаков альтерации;
наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра;
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий понотам;
выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре.
Мелодия (1–2 часа).
Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии,скачки. Мелодический рисунок.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков споступенным, плавным движением, скачками, остановками;
исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальныхинструментах) различных мелодических рисунков;
на выбор или факультативно:
нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива;
обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз,похожих друг на друга;
исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатурепопевок, кратких мелодий по нотам.
Сопровождение (1–2 часа).
Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш.
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Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса
и сопровождения;
различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главногоголоса и сопровождения;
показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента;
различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение,проигрыш;
составление наглядной графической схемы;
импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестамиили на ударных инструментах);
на выбор или факультативно:
импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша к знакомой мелодии,попевке, песне (вокально или на звуковысотных инструментах);
исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, остинато)
к знакомой мелодии на клавишных или духовых инструментах.
Песня (1–2 часа).
Содержание: Куплетная форма. Запев, припев.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство со строением куплетной формы;
составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы;
исполнение песен, написанных в куплетной форме;
различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальныхпроизведений;
на выбор или факультативно:
импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне.
Лад (1–2 часа).
Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания.Ступеневый состав.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух ладового наклонения музыки;
игра «Солнышко – туча»;
наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада;
распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора
и минора;
исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской;
на выбор или факультативно:
импровизация, сочинение в заданном ладу;
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чтение сказок о нотах и музыкальных ладах.
Пентатоника (1–2 часа).
Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многихнародов.
Виды деятельности обучающихся:
слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных
в пентатонике;
импровизация на чёрных клавишах фортепиано;
на выбор или факультативно:
импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных инструментах (свирель,блокфлейта, штабшпили со съёмными пластинами).
Ноты в разных октавах (1–2 часа).
Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с нотной записью во второй и малой октаве;
прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне;
сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах;
определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент;
на выбор или факультативно:
исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатурепопевок, кратких мелодий по нотам.
Дополнительные обозначения в нотах (0,5–1 час).
Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с дополнительными элементами нотной записи;
исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы.
165.6.1.16. Ритмические рисунки в размере 6/8 (1–3 часа).
Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков вразмере 6/8;
исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы)и/или ударных инструментов;
игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам,проговаривание ритмослогами;
разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры;
слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком,воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);
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на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий
и аккомпанементов в размере 6/8.
Тональность. Гамма (2–6 часов).
Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорныетональности (до 2–3 знаков при ключе).
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух устойчивых звуков;
игра «устой – неустой»;
пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам;
освоение понятия «тоника»;
упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончимузыкальную фразу»;
на выбор или факультативно:
импровизация в заданной тональности.
Интервалы (1–3 часа).
Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция,кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима.
Виды деятельности обучающихся:
освоение понятия «интервал»;
анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон);
различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двухголосов в октаву, терцию, сексту;
подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов;
разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характернойинтерваликой в мелодическом движении;
элементы двухголосия;
на выбор или факультативно:
досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос
в терцию, октаву;
сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами.
Гармония (1–3 часа).
Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактурыаккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио.
Виды деятельности обучающихся:
различение на слух интервалов и аккордов;
различение на слух мажорных и минорных аккордов;
разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением
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по звукам аккордов;
вокальные упражнения с элементами трёхголосия;
определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен,прослушанных инструментальных произведений;
на выбор или факультативно:
сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни.
Музыкальная форма (1–3 часа).
Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкальногопроизведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен иэпизоды.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной итрёхчастной формы, рондо;
слушание произведений: определение формы их строения на слух;
составление наглядной буквенной или графической схемы;
исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме;
на выбор или факультативно:
коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме;
создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законаммузыкальной формы.
Вариации (1–3 часа).
Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.
Виды деятельности обучающихся:
слушание произведений, сочинённых в форме вариаций;
наблюдение за развитием, изменением основной темы;
составление наглядной буквенной или графической схемы;
исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций;
на выбор или факультативно:
коллективная импровизация в форме вариаций.
Модуль № 2 «Народная музыка России».
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитаниянациональной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку отродного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства иразнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа,других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое
и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первуюочередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников.Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народноймузыки, научить детей отличать настоящую народную музыку
от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.
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Край, в котором ты живёшь (1–2 часа).
Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальныеинструменты.
Виды деятельности обучающихся:
разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности,песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков;
диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;
на выбор или факультативно:
просмотр видеофильма о культуре родного края;
посещение краеведческого музея;
посещение этнографического спектакля, концерта.
Русский фольклор (1–3 часа).
Содержание: Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные). Детскийфольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).
Виды деятельности обучающихся:
разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров;
участие в коллективной традиционной музыкальной игре;
сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детскогофольклора;
ритмическая импровизация, сочинение аккомпанемента на ударных инструментах кизученным народным песням;
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор,свирель, блокфлейта, мелодика) мелодий народных песен, прослеживание мелодии понотной записи.
Русские народные музыкальные инструменты (1–3 часа).
Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель,гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русскихнародных инструментов;
определение на слух тембров инструментов;
классификация на группы духовых, ударных, струнных;
музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;
слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которыхприсутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам народныхинструментов;
на выбор или факультативно:
просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах;
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посещение музыкального или краеведческого музея;
освоение простейших навыков игры на свирели, ложках.
Сказки, мифы и легенды (1–3 часа).
Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпоснародов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с манерой сказывания нараспев;
слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев;
в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонацийречитативного характера;
создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературнымпроизведениям;
на выбор или факультативно:
просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний;
речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины.
Жанры музыкального фольклора (2–4 часа).
Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые,колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты.
Виды деятельности обучающихся:
различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная,трудовая, лирическая, плясовая;
определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм,мелодия, динамика), состава исполнителей;
определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп(духовые, ударные, струнные);
разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разныхнародов Российской Федерации;
импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащимижестами, на ударных инструментах);
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий народных песен,прослеживание мелодии по нотной записи.
Народные праздники (1–3 часа).
Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одногоили нескольких народных праздников.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее
и сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации;
разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективнойтрадиционной игре;
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на выбор или факультативно:
просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорногопраздника;
посещение театра, театрализованного представления;
участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка.
Первые артисты, народный театр (1–3 часа).
Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.
Виды деятельности обучающихся:
чтение учебных, справочных текстов по теме;
диалог с учителем;
разучивание, исполнение скоморошин;
на выбор или факультативно:
просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля;
творческий проект – театрализованная постановка.
Фольклор народов России (2–8 часов).
Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республикРоссийской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностейРоссийской Федерации;
определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкальногоязыка (ритм, лад, интонации);
разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударныхинструментах;
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий народных песен,прослеживание мелодии по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённыемузыкальному творчеству народов России.
Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов (2–8 часов).
Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов.Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.
Виды деятельности обучающихся:
диалог с учителем о значении фольклористики;
чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора;
слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров
и интонаций;
определение приёмов обработки, развития народных мелодий;
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разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке;
сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте;
обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения;
на выбор или факультативно:
аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинныхобразцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчествомсовременных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующихтехниках росписи.
Модуль № 3 «Музыка народов мира».
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыкаРоссии». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимыхграниц» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского ибелорусского фольклора, межнациональные семьи
с кавказскими, среднеазиатскими корнями – это реальная картина культурногоразнообразия, сохраняющегося в современной России.
Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современнойкультуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира.Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только современномуоблику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовыхнациональных ценностей. Понимание и принятиечерез освоение произведений искусства– наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков,воспитания уважения к представителям других народов и религий.
Музыка наших соседей (2–6 часов).
Содержание: Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;
определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад,интонации);
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народныхинструментов;
определение на слух тембров инструментов;
классификация на группы духовых, ударных, струнных;
музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;
сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов
с фольклорными элементами народов России;
разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмическихаккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий,
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прослеживание их по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённыемузыкальной культуре народов мира.
Кавказские мелодии и ритмы (2–6 часов).
Содержание: Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты
и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана.Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками СеверногоКавказа.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;
определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад,интонации);
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народныхинструментов;
определение на слух тембров инструментов;
классификация на группы духовых, ударных, струнных;
музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;
сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов
с фольклорными элементами народов России;
разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмическихаккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий,прослеживание их по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённыемузыкальной культуре народов мира.
Музыка народов Европы (2–6 часов).
Содержание: Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон.Странствующие музыканты. Карнавал.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;
определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад,интонации);
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народныхинструментов;
определение на слух тембров инструментов;
классификация на группы духовых, ударных, струнных;
музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;



216

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорнымиэлементами народов России;
разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмическихаккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий,прослеживание их по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённыемузыкальной культуре народов мира.
Музыка Испании и Латинской Америки (2–6 часов).
Содержание: Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканскиеударные инструменты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы иисполнители.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;
определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад,интонации);
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народныхинструментов;
определение на слух тембров инструментов;
классификация на группы духовых, ударных, струнных;
музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;
сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорнымиэлементами народов России;
разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмическихаккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий,прослеживание их по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённыемузыкальной культуре народов мира.
Музыка США (2–6 часов).
Содержание: Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж.Гершвина.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;
определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад,интонации);
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных
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инструментов;
определение на слух тембров инструментов;
классификация на группы духовых, ударных, струнных;
музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;
сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорнымиэлементами народов России;
разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмическихаккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий,прослеживание их по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённыемузыкальной культуре народов мира.
Музыка Японии и Китая (2–6 часов).
Содержание: Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии.Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;
определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад,интонации);
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народныхинструментов;
определение на слух тембров инструментов;
классификация на группы духовых, ударных, струнных;
музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;
сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов
с фольклорными элементами народов России;
разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмическихаккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий,прослеживание их по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённыемузыкальной культуре народов мира.
Музыка Средней Азии (2–6 часов).
Содержание: Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты исовременные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона.
Виды деятельности обучающихся:
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знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;
определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад,интонации);
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народныхинструментов;
определение на слух тембров инструментов;
классификация на группы духовых, ударных, струнных;
музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;
сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов
с фольклорными элементами народов России;
разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмическихаккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий,прослеживание их по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённыемузыкальной культуре народов мира.
Певец своего народа (2–6 часов).
Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов –ярких представителей национального музыкального стиля своей страны
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с творчеством композиторов;
сравнение их сочинений с народной музыкой;
определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала;
вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений;
разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий,прослеживание их по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам.
Диалог культур (2–6 часов).
Содержание: Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы,интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных
и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русскихкомпозиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с творчеством композиторов;
сравнение их сочинений с народной музыкой;
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определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала;
вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений;
разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;
на выбор или факультативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий,прослеживание их по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам.
Модуль № 4 «Духовная музыка».
Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий былапредставлена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской.В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкальногоискусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамкахкалендарно-тематического планирования представить обучающимся максимальноширокую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельнымипроизведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения другихмодулей.
Звучание храма (1–3 часа).
Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие).Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.
Виды деятельности обучающихся:
обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов;
диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольногозвона;
знакомство с видами колокольных звонов;
слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительнымэлементом колокольности;
выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованныхкомпозитором;
двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне;
ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок;
на выбор или факультативно:
просмотр документального фильма о колоколах;
сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции(импровизации), имитирующей звучание колоколов.
Песни верующих (1–3 часа).
Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыкив творчестве композиторов-классиков.
Виды деятельности обучающихся:
слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозногосодержания;
диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных
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средствах;
знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенныеинтонации, используется хоральный склад звучания;
на выбор или факультативно:
просмотр документального фильма о значении молитвы;
рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений.
Инструментальная музыка в церкви (1–3 часа).
Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха.
Виды деятельности обучающихся:
чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания,устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении;
ответы на вопросы учителя;
слушание органной музыки И.С. Баха;
описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительныхсредств;
игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания);
звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомыхмузыкальных произведений тембром органа;
наблюдение за трансформацией музыкального образа;
на выбор или факультативно:
посещение концерта органной музыки;
рассматривание иллюстраций, изображений органа;
проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этогомузыкального инструмента;
просмотр познавательного фильма об органе;
литературное, художественное творчество на основе музыкальных впечатлений отвосприятия органной музыки.
Искусство Русской православной церкви (1–3 часа).
Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь,стихира, величание и другое). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа,Богородицы.
Виды деятельности обучающихся:
разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнениецерковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки;
прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи;
анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики;
сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу,Богородице;
на выбор или факультативно:
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посещение храма;
поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах.
Религиозные праздники (1–3 часа).
Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыкарелигиозного содержания.
Виды деятельности обучающихся:
слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определениехарактера музыки, её религиозного содержания;
разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальныхпроизведений духовной музыки;
на выбор или факультативно:
просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам;
посещение концерта духовной музыки;
исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников.
Модуль № 5 «Классическая музыка».
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальнойклассики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временемобразцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть передобучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальнымгением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлиннохудожественных произведениях.
Композитор – исполнитель – слушатель (0,5–1 час).
Содержание: Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учитьсяслушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал.Правила поведения в концертном зале.
Виды деятельности обучающихся:
просмотр видеозаписи концерта;
слушание музыки, рассматривание иллюстраций;
диалог с учителем по теме занятия;
«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений);
игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз);
освоение правил поведения на концерте
на выбор или факультативно:
«Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося вмузыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения;
посещение концерта классической музыки.
Композиторы – детям (2–6 часов).
Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевскогои других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш.
Виды деятельности обучающихся:
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слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительныхсредств, использованных композитором;
подбор эпитетов, иллюстраций к музыке;
определение жанра;
музыкальная викторина;
вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами;
разучивание, исполнение песен;
сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов
или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевальногохарактера.
Оркестр (2–6 часов).
Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура,репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром.
Виды деятельности обучающихся:
слушание музыки в исполнении оркестра;
просмотр видеозаписи;
диалог с учителем о роли дирижёра;
«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки;
разучивание и исполнение песен соответствующей тематики;
знакомство с принципом расположения партий в партитуре;
разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) ритмической партитурыдля 2–3 ударных инструментов;
на выбор или факультативно:
работа по группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры.
Музыкальные инструменты. Фортепиано (1–2 часа).
Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названияинструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин,синтезатор).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с многообразием красок фортепиано;
слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов;
«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучаниямузыки;
слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя;
демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо игромко, в разных регистрах, разными штрихами);
игра на фортепиано в ансамбле с учителем;
на выбор или факультативно:
посещение концерта фортепианной музыки;
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разбираем инструмент – наглядная демонстрация внутреннего устройстваакустического пианино;
«Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчётпараметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей).
Музыкальные инструменты. Флейта (1–2 часа).
Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка дляфлейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальныхинструментов;
слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-инструменталистов;
чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальныхинструментах, истории их появления.
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель (2–4 часа).
Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы,сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшиеинструменты.
Виды деятельности обучающихся:
игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки;
музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов,определения тембров звучащих инструментов;
разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам;
на выбор или факультативно:
посещение концерта инструментальной музыки;
«Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описаниевнешнего вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём.
Вокальная музыка (2–6 часов).
Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережноеотношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни,вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские),тембров голосов профессиональных вокалистов;
знакомство с жанрами вокальной музыки;
слушание вокальных произведений композиторов-классиков;
освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений;
вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона;
проблемная ситуация: что значит красивое пение;
музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и ихавторов;
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разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков;
на выбор или факультативно:
посещение концерта вокальной музыки;
школьный конкурс юных вокалистов.
Инструментальная музыка (2–6 часов).
Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом.Цикл. Сюита. Соната. Квартет.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки;
слушание произведений композиторов-классиков;
определение комплекса выразительных средств;
описание своего впечатления от восприятия;
музыкальная викторина;
на выбор или факультативно:
посещение концерта инструментальной музыки;
составление словаря музыкальных жанров.
Программная музыка (2–6 часов).
Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.
Виды деятельности обучающихся:
слушание произведений программной музыки;
обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованныхкомпозитором;
на выбор или факультативно:
рисование образов программной музыки;
сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации)по заданной программе.
Симфоническая музыка (2–6 часов).
Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония,симфоническая картина.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов;
определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра;
слушание фрагментов симфонической музыки;
«дирижирование» оркестром;
музыкальная викторина;
на выбор или факультативно:
посещение концерта симфонической музыки;
просмотр фильма об устройстве оркестра.
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Русские композиторы-классики (2–6 часов).
Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из ихбиографии;
слушание музыки;
фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;
круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории);
характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств;
наблюдение за развитием музыки;
определение жанра, формы;
чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера;
вокализация тем инструментальных сочинений;
разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;
на выбор или факультативно:
посещение концерта;
просмотр биографического фильма.
Европейские композиторы-классики (2–6 часов).
Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из ихбиографии;
слушание музыки;
фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;
круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории);
характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств;
наблюдение за развитием музыки;
определение жанра, формы;
чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера;
вокализация тем инструментальных сочинений;
разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;
на выбор или факультативно:
посещение концерта;
просмотр биографического фильма.
Мастерство исполнителя (2–6 часов).
Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов,дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского.
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Виды деятельности обучающихся:
знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки;
изучение программ, афиш консерватории, филармонии;
сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения
в исполнении разных музыкантов;
дискуссия на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;
на выбор или факультативно:
посещение концерта классической музыки;
создание коллекции записей любимого исполнителя;
деловая игра «Концертный отдел филармонии».
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура».
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовнаяи светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельныйпласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае являетсявычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания,тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда дофри-джаза, от эмбиента до рэпа),для восприятия которых требуется специфический иразнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложитьосновы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модулетематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание иисполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальнымязыком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и еёдоступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётомтребований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания.
Современные обработки классической музыки (1–4 часа).
Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторовисполнителей, и обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачеммузыканты делают обработки классики?
Виды деятельности обучающихся:
различение музыки классической и её современной обработки;
слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом;
обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменениемхарактера музыки;
вокальное исполнение классических тем в сопровождении современногоритмизованного аккомпанемента;
на выбор или факультативно:
подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном синтезаторе) к известныммузыкальным темам композиторов-классиков.
Джаз (2–4 часа).
Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли,свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество
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джазовых музыкантов
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с творчеством джазовых музыкантов;
узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от другихмузыкальных стилей и направлений;
определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовуюкомпозицию;
разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах;
сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом,синкопами;
на выбор или факультативно:
составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов.
Исполнители современной музыки (1–4 часа).
Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки,популярных у молодёжи.
Виды деятельности обучающихся:
просмотр видеоклипов современных исполнителей;
сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой,духовной, народной музыкой);
на выбор или факультативно:
составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-одноклассников (для проведения совместного досуга);
съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярныхкомпозиций.
Электронные музыкальные инструменты (1–4 часа).
Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных инструментов:синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальныеинструменты в компьютерных программах.
Виды деятельности обучающихся:
слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальныхинструментах;
сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатовсравнения;
подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму;
на выбор или факультативно:
посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных инструментов);
просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах;
создание электронной композиции в компьютерных программах с готовымисемплами (например, Garage Band).
Модуль № 7 «Музыка театра и кино».
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Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическаямузыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка»(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне).
Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной ивнеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся,посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов.
Музыкальная сказка на сцене, на экране (2–6 часов).
Содержание: Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло.Хор, ансамбль.
Виды деятельности обучающихся:
видеопросмотр музыкальной сказки;
обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета,характеры героев;
игра-викторина «Угадай по голосу»;
разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки;
на выбор или факультативно:
постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей;
творческий проект «Озвучиваем мультфильм».
Театр оперы и балета (2–6 часов).
Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор,оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство со знаменитыми музыкальными театрами;
просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя;
определение особенностей балетного и оперного спектакля;
тесты или кроссворды на освоение специальных терминов;
танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета;
разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора
из оперы);
«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестровогофрагмента музыкального спектакля;
на выбор или факультативно:
посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр;
виртуальная экскурсия по Большому театру;
рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши.
Балет. Хореография – искусство танца (2–6 часов).
Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты,отдельные номера из балетов отечественных композиторов.
Виды деятельности обучающихся:
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просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольныминомерами и сценами из балетов русских композиторов;
музыкальная викторина на знание балетной музыки;
вокализация, пропевание музыкальных тем, исполнение ритмической партитуры –аккомпанемента к фрагменту балетной музыки;
на выбор или факультативно:
посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета;
исполнение на музыкальных инструментах мелодий из балетов.
Опера. Главные герои и номера оперного спектакля (2–6 часов).
Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельныеномера из опер русских и зарубежных композиторов
Виды деятельности обучающихся:
слушание фрагментов опер;
определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средстворкестрового сопровождения;
знакомство с тембрами голосов оперных певцов;
освоение терминологии;
звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний;
разучивание, исполнение песни, хора из оперы;
рисование героев, сцен из опер;
на выбор или факультативно:
просмотр фильма-оперы;
постановка детской оперы.
Сюжет музыкального спектакля (2–3 часа).
Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия исцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля;
пересказ либретто изученных опер и балетов;
анализ выразительных средств, создающих образы главных героев,противоборствующих сторон;
наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованныхкомпозитором;
вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонированиеоркестровых фрагментов;
музыкальная викторина на знание музыки;
звучащие и терминологические тесты;
на выбор или факультативно:
коллективное чтение либретто в жанре сторителлинг;
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создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто;
просмотр фильма-оперы или фильма-балета.
Оперетта, мюзикл (2–3 часа).
Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера изоперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с жанрами оперетты, мюзикла;
слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра;
разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальныхспектаклей;
сравнение разных постановок одного и того же мюзикла;
на выбор или факультативно:
посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла;
постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей.
Кто создаёт музыкальный спектакль? (2–3 часа).
Содержание: Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы,балерины и танцовщики, художники и другие.
Виды деятельности обучающихся:
диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля;
знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров,художников;
просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках;
обсуждение различий в оформлении, режиссуре;
создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальныхспектаклей;
на выбор или факультативно:
виртуальный квест по музыкальному театру.
Патриотическая и народная тема в театре и кино (2–6 часов).
Содержание: История создания, значение музыкально-сценических
и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служенияОтечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки
к фильмам
Виды деятельности обучающихся:
чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер,фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку;
диалог с учителем;
просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов;
обсуждение характера героев и событий;
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проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка;
разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях иподвигах героев;
на выбор или факультативно:
посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотическогосодержания;
участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики.
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека».
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивногоисследования обучающимися психологической связи музыкального искусства
и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитиеэмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств иих оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживаниюкак при восприятии произведений искусства, так
и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки,типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают какобобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения.Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитиеэстетических потребностей.
Красота и вдохновение (1–3 часа).
Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение.Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой.Музыкальное единство людей – хор, хоровод.
Виды деятельности обучающихся:
диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека;
слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии;
двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветыраспускаются под музыку»;
выстраивание хорового унисона – вокального и психологического;
одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра;
разучивание, исполнение красивой песни;
на выбор или факультативно:
разучивание хоровода, социальные танцы.
Музыкальные пейзажи (2–4 часа).
Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей.Чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонкихоттенков настроения, которые трудно передать словами.
Виды деятельности обучающихся:
слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы;
подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки;
сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства;
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двигательная импровизация, пластическое интонирование;
разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте;
на выбор или факультативно:
рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передачанастроения цветом, точками, линиями;
игра-импровизация «Угадай моё настроение».
Музыкальные портреты (2–4 часа).
Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер,манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.
Виды деятельности обучающихся:
слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки,посвящённой образам людей, сказочных персонажей;
подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки;
сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства;
двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения;
разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки;
на выбор или факультативно:
рисование, лепка героя музыкального произведения;
игра-импровизация «Угадай мой характер»;
инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра
с помощью кукол, силуэтов.
Какой же праздник без музыки? (2–4 часа).
Содержание: Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, науличном шествии, спортивном празднике.
Виды деятельности обучающихся:
диалог с учителем о значении музыки на празднике;
слушание произведений торжественного, праздничного характера;
«дирижирование» фрагментами произведений;
конкурс на лучшего «дирижёра»;
разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику;
проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка;
на выбор или факультативно:
запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением;
групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа».
Танцы, игры и веселье (2–4 часа).
Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения.Примеры популярных танцев
Виды деятельности обучающихся:
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слушание, исполнение музыки скерцозного характера;
разучивание, исполнение танцевальных движений;
танец-игра;
рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальныхкомпозициях и импровизациях;
проблемная ситуация: зачем люди танцуют;
вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в стиле определённоготанцевального жанра;
на выбор или факультативно:
звуковая комбинаторика – эксперименты со случайным сочетанием музыкальныхзвуков, тембров, ритмов.
Музыка на войне, музыка о войне (2–4 часа).
Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши,интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малогобарабана, трубы).
Виды деятельности обучающихся:
чтение учебных и художественных текстов, посвящённых военной музыке;
слушание, исполнение музыкальных произведений военной тематики;
знакомство с историей их сочинения и исполнения;
дискуссия в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывает эта музыка, почему?Как влияет на наше восприятие информация о том, как и зачем она создавалась?;
на выбор или факультативно:
сочинение новой песни о войне.
Главный музыкальный символ (2–4 часа).
Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традицииисполнения Гимна России. Другие гимны.
Виды деятельности обучающихся:
разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации;
знакомство с историей создания, правилами исполнения;
просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов;
чувство гордости, понятия достоинства и чести;
обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны;
разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы.
Искусство времени (2–4 часа).
Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкальногозвучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития.
Виды деятельности обучающихся:
слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образнепрерывного движения;
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наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) привосприятии музыки;
проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека;
на выбор или факультативно:
программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд»,«Космический корабль».
Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начальногообщего образования.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
1) гражданско-патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности;
знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символови традиций республик Российской Федерации;
проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальнойкультуры народов России;
уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;
стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики;
2) духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничествав процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности;
3) эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям
и творчеству своего и других народов;
умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;
стремление к самовыражению в разных видах искусства;
4) ценности научного познания:
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной инаучной картины мира;
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность исамостоятельность в познании;
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизнив окружающей среде;
бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным вмузыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух,голос);
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профилактика умственного и физического утомления с использованиемвозможностей музыкотерапии;
6) трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности;
трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;
интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
7) экологического воспитания:
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия,универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивныеучебные действия.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть универсальных познавательных учебных действий:
сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры,устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания поопределённому признаку;
определять существенный признак для классификации, классифицироватьпредложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка,произведения, исполнительские составы);
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явленияхмузыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальнымматериалом на основе предложенного учителем алгоритма;
выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической
для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятияи исполнения, делать выводы.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть универсальных познавательных учебных действий:
на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным ижелательным состоянием музыкальных явлений, в том числе
в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;
с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховыхупражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности,ситуации совместного музицирования;
сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи,выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование
по установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальнымиобъектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
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проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звуковогоэксперимента, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурныхявлений в различных условиях.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать
с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно
или на основании предложенного учителем способа её проверки;
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сетиИнтернет;
анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию
в соответствии с учебной задачей;
анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные)
по предложенному учителем алгоритму;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть универсальныхкоммуникативных учебных действий:
1) невербальная коммуникация:
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понятьэмоционально-образное содержание музыкального высказывания;
выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло
или в коллективе);
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание,выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;
осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи,понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;
2) вербальная коммуникация:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии
с целями и условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведениядиалога 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);
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готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступления;
3) совместная деятельность (сотрудничество):
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуацияхсовместного восприятия, исполнения музыки;
переключаться между различными формами коллективной, групповой
и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболееэффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные
с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации
на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточныхшагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общийрезультат;
выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой
на предложенные образцы.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти универсальных регулятивных учебных действий:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
У обучающегося будут регулятивных сформированы следующие умениясамоконтроля как части универсальных учебных действий:
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действийобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позицияличности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия
и так далее).
Предметные результаты изучения музыки.
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования уобучающихся основ музыкальной культуры и проявляются способности к музыкальнойдеятельности, требности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивномценностном отношении к музыкекак важному элементу своей жизни.
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:
с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных
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инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре,концертном зале;
сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назватьмузыкальные 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 музыкальной культуры;
стремятся к расширению своего музыкального кругозора.
К концу изучения модуля № 1 «Музыкальная грамота» обучающийся научится:
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие,громкие, низкие, высокие;
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм,мелодия, аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующихтерминов;
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признакисходства и различия музыкальных и речевых интонаций;
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простыемузыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо,вариации;
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
исполнять песни с простым мелодическим рисунком.
К концу изучения модуля № 2 «Народная музыка России» обучающийся научится:
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений кродному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения:духовые, ударные, струнные;
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов ккомпозиторскому или народному творчеству;
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов иколлективов – народных и академических;
создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнениинародной песни;
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и безсопровождения;
участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной,танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.
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К концу изучения модуля № 3 «Музыка народов мира» обучающийся научится:
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыкидругих стран;
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов
к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира всочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров);
различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные),вычленять и называть типичные жанровые признаки.
К концу изучения модуля № 4 «Духовная музыка» обучающийся научится:
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки,характеризовать её жизненное предназначение;
исполнять доступные образцы духовной музыки;
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовноймузыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласнорегиональной религиозной традиции).
К концу изучения модуля № 5 «Классическая музыка» обучающийся научится:
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 и маршав сочиненияхкомпозиторов-классиков;
различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные исимфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводитьпримеры;
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинениякомпозиторов-классиков;
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознаватьэмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать своивпечатления от музыкального восприятия;
характеризовать выразительные средства, использованные композитором длясоздания музыкального образа;
соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы наоснове сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.
К концу изучения модуля № 6 «Современная музыкальная культура» обучающийсянаучится:
иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры,стремиться к расширению музыкального кругозора;
различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений,исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числеэстрады, мюзикла, джаза);
анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие
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основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении;
исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культурузвука.
К концу изучения модуля № 7 «Музыка театра и кино» обучающийся научится:
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет,оперетта, мюзикл);
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра
и так далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения(фрагменты) и их авторов;
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембрычеловеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и ихроли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр,хореограф, певец, художник и другие.
К концу изучения модуля № 8 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится:
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнятьпесни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту роднойприроды, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;
воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различатьобобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь сдвижением), декламационность, эпос (связь со словом);
осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечатьпрекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворениюэстетических потребностей.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)»
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)»(предметная область «Труд (технология)») (далее соответственно – программа по труду(технологии), Труд (технология)) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по труду (технологии).
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемымрезультатам.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебныхдействий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможноформировать средствами технологии с учётом возрастных особенностей обучающихся науровне начального общего образования.
Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального
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общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.
Пояснительная записка.
Программа по труду (технологии) на уровне начального общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения программы начального общегообразования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные вфедеральной программе воспитания.
Программа по труду (технологии) отражает вариант конкретизации требованийФедерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования по предметной области (предмету) «Труд (технология)» и обеспечиваетобозначенную в нём содержательную составляющую по данному учебному предмету.
В соответствии с требованиями времени и инновационными установкамиотечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программаобеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Труд(технология)». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социальноценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данныйпроцесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами длярешения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курстехнологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственнойдеятельности обучающихся начальных классов.
В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметныхсвязей.
Математика – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм сучетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованнымичислами.
Изобразительное искусство – использование средств художественнойвыразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир – природные формы и конструкции как универсальный источникинженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья,этнокультурные традиции.
Родной язык – использование важнейших видов речевой деятельности и основныхтипов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатовпрактической деятельности.
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого визделии.
Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе – предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процессаинтеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся.
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основойформирования познавательных способностей обучающихся, стремления активнознакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и другихнародов и уважительного отношения к ним.
Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования уобучающихся социально значимых практических умений и опыта преобразовательной
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творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личностиобучающегося.
На уроках технологии обучающиеся овладевают основами проектной деятельности,которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувстваответственности, умения искать и использовать информацию.
Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся,формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологическихи конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах егосоздания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих импрактических умений, представленных
в содержании учебного предмета.
Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предметанеобходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих ивоспитательных.
Образовательные задачи курса:
формирование общих представлений о культуре и организации трудовойдеятельности как важной части общей культуры человека;
становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миромприроды, правилах и Труд (технология)х создания, исторически развивающихся исовременных производствах и профессиях;
формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать спростейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);
формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, Труд(технология)х их обработки и соответствующих умений.
Развивающие задачи:
развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера черезформирование 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 ходе выполненияпрактических заданий;
развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательскойдеятельности.
Воспитательные задачи:
воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям,понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;
развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности,добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевойсаморегуляции, активности и инициативности;
воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательнойдеятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;
становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к
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окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;
воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правилкультуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.
Содержание программы по труду (технологии) начинается с характеристикиосновных структурных единиц курса «Труд (технология)», которые соответствуют ФГОСНОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательноенаполнение развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При этомучитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь жежёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и ихразвития требует строгой и единой последовательности.
Основные модули курса «Труд (технология)»:
Технологии, профессии и производства.
Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой
и картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы
с природным материалом, технологии работы с текстильными материалами,технологии работы с другими доступными материалами
Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором»*, конструирование имоделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильныхматериалов, робототехника*.
Информационно-коммуникативные технологии*.
Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержаниикурса выделенные основные структурные единицы являются обязательнымисодержательными разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоенияобучающимися технологий работы как с обязательными, так и с дополнительнымиматериалами в рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем итворческих практик. Современный вариативный подход в образовании предполагает ипредлагает несколько учебно-методических комплектов по курсу «Труд (технология)», вкоторых по-разному строится традиционная линия предметного содержания: в разнойпоследовательности и в разном объёме предъявляются для освоения те или иныетехнологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не являютсясущественными, так как приводят к единому результату к окончанию начального уровняобразования.
В программе по труду (технологии) в первом и втором классах предлагаетсяпропедевтический уровень формирования универсальных учебных действий, посколькустановление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. Впознавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работас информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельностистроится на интеграции регулятивных универсальных учебных действий (определённыеволевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения идоброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных универсальныхучебных действий (способность вербальными средствами устанавливатьвзаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе – «Совместная деятельность».
Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 135 часов:в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).
Содержание обучения в 1 классе.
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Технологии, профессии и производства (6 ч)
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота иразнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов.Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. Бережноеотношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении,разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от видаработы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное ибезопасное использование и хранение инструментов.
Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами ипроизводствами. Профессии сферы обслуживания.
Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.
Технологии ручной обработки материалов (15 ч).
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметкадеталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделияили 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, последовательностиизготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональнаяразметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединениядеталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое.Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей(окрашивание, вышивка, аппликация и другое).
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов взависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы,линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное ибезопасное использование.
Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовленияизделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части(стекой, отрыванием), придание формы.
Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способыобработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание,склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи ихранения ножниц. Картон.
Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена,ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии сзамыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание спомощью прокладки, соединение с помощью пластилина).
Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейныеинструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка ниткив иголку, строчка прямого стежка.
Использование дополнительных отделочных материалов.
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Конструирование и моделирование (10 ч).
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы,бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкцииизделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции.Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализконструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку.Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия ирезультата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого(необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемогорезультата (замысла).
Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч).
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.
Информация. Виды информации.
Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровнеряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебныхдействий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивныхуниверсальных учебных действий, совместной деятельности.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);
воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основныеи второстепенные составляющие конструкции;
сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в ихустройстве.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике),использовать её в работе;
понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечатьна вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение кодноклассникам, внимание к мнению другого;
строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержаниюизученных тем).
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;
действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическуюинструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого планадействий;
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понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими впроцессе анализа и оценки выполненных работ;
организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места,поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку поокончании работы;
выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простымвидам сотрудничества;
принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессеизготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.
Содержание обучения во 2 классе.
Технологии, профессии и производства (8 ч).
. Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления обосновном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобствоиспользования, эстетическая выразительность. Средства художественнойвыразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётомданного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройстваи назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий итехнологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка,обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверкаизделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовлениеизделий
из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса.
Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование ихтехнологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурныетрадиции.
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, егодетализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.
Технологии ручной обработки материалов (14 ч).
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни.Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологическихсвойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным иконструктивным свойствам.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработкиматериалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картонаи плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединениедеталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов взависимости от вида и назначения изделия.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз,схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональноеназначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль)инструментами.
Труд (технология) обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур,
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линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений.Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметкадеталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений ипостроений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона иплотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстуюнитку.
Труд (технология) обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечноеи продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж,нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчкапрямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и еёварианты (крестик, стебельчатая, ёлочка) Лекало. Разметка с помощью лекала(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложногошвейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшиваниедеталей).
Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины идругие).
Конструирование и моделирование (10 ч).
Основные и дополнительные детали. Общее представление
о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки
и конструирования симметричных форм.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов попростейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесениеэлементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.
Информационно-коммуникативные технологии (2 ч).
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*.
Поиск информации. Интернет как источник информации.
Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальныхучебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);
выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устнойили письменной;
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанныхкритериев;
строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;
воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи;
осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
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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.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответыодноклассников, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительноеотношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;
делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, овыполненной работе, созданном изделии.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
понимать и принимать учебную задачу;
организовывать свою деятельность;
понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата,планировать работу;
выполнять действия контроля и оценки;
воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их вработе.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовленияизделий, осуществлять взаимопомощь;
выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу,договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться кчужому мнению.
166.8. Содержание обучения в 3 классе.
. Технологии, профессии и производства (8 ч).
. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком
и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека какдвижущие силы прогресса.
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях.Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта идекоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанныес обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии.
Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы,размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармонияв предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общеепредставление).
Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизнисовременного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изученияприродных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как
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устойчивая геометрическая форма и другие).
Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов иидей для технологий будущего.
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые ииндивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малыхгруппах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальныхролей (руководитель (лидер) и подчинённый).
Технологии ручной обработки материалов (10 ч).
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетическихматериалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различныхвидах изделий, сравнительный анализ технологий при использовании того или иногоматериала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материаловпо их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использованиесоответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило идругие), называние и выполнение приёмов их рационального и безопасногоиспользования.
Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства иназначения изделия, выстраивание последовательности практических действий итехнологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметкаматериалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверкаизделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка.Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложныхформ.
Труд (технология) обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный,толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза)развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решениезадач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз.Выполнение измерений, расчётов, несложных построений.
Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнениеотверстий шилом.
Труд (технология) обработки текстильных материалов. Использование трикотажа инетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косогостежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединениядеталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями).Изготовление швейных изделий из нескольких деталей.
Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов водном изделии.
Конструирование и моделирование (12 ч).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том численаборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим,функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижногосоединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость иустойчивость конструкции.
Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, техническихустройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций
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(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований).Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задачна мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).
Информационно-коммуникативные технологии (4 ч).
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации,получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационныетехнологии. Источники информации, используемые человекомв быту: телевидение, радио,печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный информационныймир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК длясохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода иобработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором MicrosoftWord или другим.
Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальныхучебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответахна вопросы и высказываниях (в пределах изученного);
осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных инесущественных признаков;
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а такжеграфически представленной в схеме, таблице;
определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенномупризнаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия;
восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
анализировать и использовать знаково-символические средства представленияинформации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способовработы;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий сиспользованием учебной литературы;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решенияучебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формойкоммуникации;
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строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,свойствах и способах создания;
описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;
формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способоввыполнения задания.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата,предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;
выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по результатамработы, устанавливать их причины и искать способы устранения;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но ипо деловым качествам;
справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению,отвечать за общий результат работы;
выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своейчасти работы.
Содержание обучения в 4 классе.
Технологии, профессии и производства (12 ч).
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки вразвитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетическихматериалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань,пенопласт и другие).
Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие).
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей.Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека наокружающую среду, способы её защиты.
Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров.Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовлениеизделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание,шитьё, вышивка и другое).
Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного илисобственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений).Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала,изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник созданияконструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.
Технологии ручной обработки материалов (6 ч).
Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства.
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Создание синтетических материалов с заданными свойствами.
Использование измерений, вычислений и построений для решения практическихзадач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения всоответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию.
Труд (технология) обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии сзамыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способовразметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разныхматериалов в одном изделии.
Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощьючертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.
Труд (технология) обработки текстильных материалов. Обобщённое представление овидах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областейиспользования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбортекстильных материалов в соответствии
с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовымлекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты(«тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчкипетлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подборручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.
Труд (технология) обработки синтетических материалов. Пластик, поролон,полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определениетехнологий их обработки в сравнении с освоенными материалами.
Комбинированное использование разных материалов.
Конструирование и моделирование (10 ч).
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность,эргономичность и другие).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том численаборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поископтимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем навсех этапах аналитического
и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих иколлективных проектных работ.
Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота.Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составлениеалгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразованиеконструкции робота. Презентация робота.
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 готовыми цифровыми материалами.Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ,использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое.Создание презентаций в программе PowerPoint или другой.
Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных
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учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответахна вопросы и высказываниях (в пределах изученного);
анализировать конструкции предложенных образцов изделий;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условныхобозначений и по заданным условиям;
выстраивать последовательность практических действий и технологическихопераций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку,отделку изделия;
решать простые задачи на преобразование конструкции;
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;
соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии,вносить необходимые дополнения и изменения;
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенномупризнаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов(изделий) с учётом указанных критериев;
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основныеи второстепенные составляющие конструкции.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различнымиисточниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способовработы;
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной илиматериализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;
осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих ипроектных работ;
использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решенияучебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать идоказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;
описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своёотношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской
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Федерации;
создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работес разными материалами;
осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль вжизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформленияпраздников.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной деятельности;
планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью ивыполнять её в соответствии с планом;
на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и ихрезультатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимогорезультата;
выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результатадеятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлятьпродуктивное сотрудничество, взаимопомощь;
проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, вдоброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;
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 разной оценке своихдостижений.
Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) на уровненачального общего образования.
Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровненачального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности.
В результате изучения технологии на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда вжизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;
осознание роли человека и используемых им технологий в сохранениигармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственноеотношение к сохранению окружающей среды;
понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённыхв предметном
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мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение ккультурным традициям других народов;
проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды,эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красотыформ и образов природных объектов, образцов мировой
и отечественной художественной культуры;
проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческойпреобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация ктворческому труду, работе на результат, способность к различным видам практическойпреобразующей деятельности;
проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции:организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться сдоступными проблемами;
готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения,проявление толерантности и доброжелательности.
В результате изучения технологии на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределахизученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменныхвысказываниях;
осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных инесущественных признаков;
сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия;
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественногохарактера) по изучаемой тематике;
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практическойтворческой деятельности;
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий всоответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов изаконов природы, доступного исторического и современного опыта технологическойдеятельности.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике идругих доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемойзадачей;
анализировать и использовать знаково-символические средства представленияинформации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнятьдействия моделирования, работать с моделями;
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использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решенияучебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом),оценивать объективность информации и возможности её использования для решенияконкретных учебных задач;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным вдругих информационных источниках.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения идополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать,выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделийдекоративно-прикладного искусства народов России;
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;
объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержаниеи наведение порядка, уборка после работы);
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и ихрезультатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы
в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанныхошибок;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу вгруппе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера)и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество;
проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментироватьи оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать принеобходимости помощь;
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решенийпредлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел,осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлятьаргументы для защиты продукта проектной деятельности.
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по труду (технологии):
правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убиратьрабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;
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применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы склеем;
действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональнойразметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке);
определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений дляручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использоватьих в практической работе;
определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга,пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание,отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологическиеприёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;
ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметкадеталей, выделение деталей, сборка изделия;
выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделениедеталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея,ниток и другое;
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, ухаживатьза инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда;
рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросамучителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные идополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, видысоединения, способы изготовления;
распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкийкартон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость идругие);
называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон,стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими;
различать материалы и инструменты по их назначению;
называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий:разметка, резание, сборка, отделка;
качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий:экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (какнаправляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами полиниям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием,вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощьюклея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделкураскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;
использовать для сушки плоских изделий пресс;
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой наинструкционную карту, образец, шаблон;
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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 коллективных работахпод руководством учителя;
выполнять несложные коллективные работы проектного характера.
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по труду (технологии):
понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж»,«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «Труд (технология)»,«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практическойдеятельности;
выполнять задания по самостоятельно составленному плану;
распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность,удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие),наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенностиизученных видов декоративно-прикладного искусства;
выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворногомира в своей предметно-творческой деятельности;
самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке
или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой
на инструкционную (технологическую) карту;
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследоватьсвойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки,проволока и другие);
читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура инадреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);
выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одногопрямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой напростейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля;
выполнять биговку;
выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрическойформы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;
понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмнуюконструкцию с изображениями её развёртки;
отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнятьподвижное и неподвижное соединения известными способами;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели,
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простейшему чертежу или эскизу;
решать несложные конструкторско-технологические задачи;
применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;
делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходеобсуждения;
выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководствомучителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовыйпродукт;
называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по труду (технологии):
понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило»,«искусственный материал»;выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамкахизученного);узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описаниюизученные и распространённые в крае ремёсла;называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемыхискусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие);читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжныхинструментов (линейка, угольник, циркуль);узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;выполнять рицовку;выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению видаи способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции всоответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированныетехники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей;понимать технологический и практический смысл различных видов соединений втехнических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций,использовать их при решении простейших конструкторских 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 зависимости оттребований конструкции;называть несколько видов информационных технологий и соответствующихспособов передачи информации (из реального окружения обучающихся);понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода,вывода и обработки информации;выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;
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использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационныхтехнологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих,творческих и проектных заданий;выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материалана основе полученных знаний и умений.К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по труду (технологии):
формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, отворчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники иискусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место взависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;
самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическуюработу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел,при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действияпо самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различныеспособы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять деталиосвоенными ручными строчками;
выполнять символические действия моделирования, понимать и создаватьпростейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, техническийрисунок, схему) и выполнять по ней работу;
решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменениюконструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи сизменением функционального назначения изделия;
на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;
создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованиемизображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цветашрифта, выравнивание абзаца);
работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point;
решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел,осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения,аргументированно представлять продукт проектной деятельности;
осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности,предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей,договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работув общем процессе.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»(предметная область «Физическая культура») (далее соответственно – программа по
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физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физическойкультуре.
Пояснительная записка.
Программа по физической культуре на уровне начального общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения программы начального общегообразования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные вфедеральной программе воспитания.
Программа по физической культуре составлена на основе требований к результатамосвоения программы начального общего образования, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте начального общего образования, а также наоснове характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программевоспитания.
При создании программы по физической культуре учитывались потребностисовременного российского общества в воспитании здорового поколения, государственнаяполитика с национальными целями увеличения продолжительности жизни гражданРоссии и научная теория физической культуры, представляющая закономерностидвигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественноеобразование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного иначального возраста определяет образ жизни на многие годы.
Основными составляющими в классификации физических упражнений по признакуисторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры,туризм, спорт.
По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы:гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданныхдвижений и действий, эффективность которых оценивается избирательностьювоздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой икоординационной сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие изестественных видов действий (бега, бросков и других), которые выполняются вразнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией иоцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результатудействия, туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки,преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественныхприродных условиях, эффективность которых оценивается комплексным воздействием наорганизм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности,спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которыхискусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивнойклассификацией и является предметом специализации для достижения максимальныхспортивных результатов.
Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» всоответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начальногообщего образования (далее – ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использоватьосновные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья,физического развития, физического совершенствования, повышения физической иумственной работоспособности.
В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной
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гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненноважными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важныминавыками плавания. Программа по физической культуре включает упражнения дляразвития гибкости и координации, эффективность развития которых приходится навозрастной период начальной школы. Целенаправленные физические упражненияпозволяют избирательно и значительно их развить.
Программа по физической культуре обеспечивает «сформированность общихпредставлений о физической культуре и спорте, физической активности, физическихкачествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физическихупражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных)».
Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнениеобучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО идругие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательныезадачи, изложенные в федеральной программе воспитания.
Согласно своему назначению федеральная программа по физической культуреявляется ориентиром для составления рабочих программ образовательных организаций:она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развитияобучающихся в рамках учебного предмета «Физическая культура», устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и качественныехарактеристики содержания, даёт примерное распределение учебных часов потематическим разделам и рекомендуемую последовательность их изучения с учётоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастныхособенностей обучающихся, определяет возможности предмета для реализациитребований к результатам освоения основной образовательной программы начальногообщего образования, а также требований к результатам обучения физической культуре науровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательнойдеятельности/учебных действий обучающегося по освоению учебного содержания.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательнаядеятельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием основныхнаправлений физической культуры в классификации физических упражнений по признакуисторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт – и упражнений попреимущественной целевой направленности их использования с учётом сенситивныхпериодов развития обучающихся в начальной школе. В процессе овладения этойдеятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье,совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательныедействия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями виспользовании форм, средств и методов обучения. Существенным компонентомсодержания учебного предмета «Физическая культура» является физическое воспитаниеграждан России. Учебный предмет «Физическая культура» обогащает обучающихсясистемой знаний о сущности и общественном значении физической культуры и еёвлиянии на всестороннее развитие личности. Такие знания обеспечивают развитиегармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся к различным видамдеятельности, повышают их общую культуру.
Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке,сущности физической культуры, общих закономерностях её функционирования ииспользования с целью всестороннего развития людей и направлена на формированиеоснов знаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание
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устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья.
В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровненачального образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебногопредмета «Физическая культура» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, которые нашли отражение в содержании программы по физической культурев части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики дляправильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости,координации, моторики, получения эмоционального удовлетворения от выполненияфизических упражнений в игровой деятельности.
Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокогокачества преподавания учебного предмета «Физическая культура» на уровне начальногообщего образования, выполнение требований, определённых статьёй 41 Федеральногозакона «Об образовании в Российской Федерации» «Охрана здоровья обучающихся»,включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, созданиеусловий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, способствуетрешению задач, определённых в Стратегии развития физической культуры и спорта вРоссийской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе развитияшкольного спорта до 2024 г., и направлена на достижение национальных целей развитияРоссийской Федерации, а именно: а) сохранение населения, здоровье и благополучиелюдей, б) создание возможностей для самореализации и развития талантов.
Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиямиФедерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования.
В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальностиличности каждого обучающегося начальной школы, индивидуальных возможностяхкаждого обучающегося и ученического сообщества в целом, профессиональных качествахучителей и управленческих команд системы образования, создающих условия длямаксимально полного обеспечения образовательных возможностей обучающихся в рамкахединого образовательного пространства Российской Федерации.
Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направленына воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных кактивной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности.Обучение по программе по физической культуре позволяет формировать у обучающихсяустановку на формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыкиведения здорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО.
Содержание программы по физической культуре направлено на эффективноеразвитие физических качеств и способностей обучающихся начальной школы, навоспитание личностных качеств, включающих в себя готовность и способность ксаморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое нестандартноемышление, инициативность, целеустремлённость, воспитывает этические чувствадоброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания исопереживания чувствам других людей, учит взаимодействовать с окружающими людьмии работать в команде, проявлять лидерские качества.
Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышениевнимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивнойдеятельности на решение задач развития культуры движения, физическое воспитание.
Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и



264

игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. Впрограмме по физической культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основеинтеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес кзанятиям физической культурой, а также содействуют духовно-нравственномувоспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе пофизической культуре используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения испортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивнымиупражнениями
в программе по физической культуре используются туристические спортивные игры.Содержание программы по физической культуре обеспечивает достаточный объёмпрактико-ориентированных знаний и умений.
В соответствии с ФГОС НОО содержание программы учебного предмета«Физическая культура» состоит из следующих компонентов:
знания о физической культуре (информационный компонент деятельности);
способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности);
физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонентдеятельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность.
Концепция программы по физической культуре основана на следующих принципах:
Принцип систематичности и последовательности. Принцип систематичности ипоследовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок сотдыхом, а также определённую последовательность занятий и взаимосвязь междуразличными сторонами их содержания. Учебный материал программы по физическойкультуре должен быть разделён на логически завершённые части, теоретическая базазнаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе пофизической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельныефизические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также повторяется вопределённых чертах и последовательность самих занятий на протяжении недельных,месячных и других циклов. Принцип систематичности и последовательности повышаетэффективность динамики развития основных физических качеств обучающихся с учётомих сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты.
Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основныезакономерности построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечиваетпреемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени.Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного чередованиянагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейсяпоследовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшаетфизическую подготовленность обучающегося.
Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программапо физической культуре учитывает возрастные и индивидуальные особенностиобучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательных умений инавыков.
Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает какширокое использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постояннуюопору на свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигаетсянепосредственный эффект от содержания программы по физической культуре. В процессефизического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку
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деятельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет одной изсвоих специальных задач всестороннее развитие органов чувств.
Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности ииндивидуализации означает требование оптимального соответствия задач, средств иметодов физического воспитания возможностям обучающихся. При реализации принципадоступности учитывается готовность обучающихся к освоению материала, выполнениютой или иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовностьк выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, атакже от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном,целеустремлённом и волевом поведении обучающихся.
Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активностипредполагает осмысленное отношение обучающихся к выполнению физическихупражнений, осознание и последовательность техники выполнения упражнений(комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и интенсивностивыполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительноевоздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно итворчески решать двигательные задачи.
Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденциютребований, предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой по физическойкультуре, которая заключается в постановке и выполнении всё более трудных новыхзаданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок.Программой по физической культуре предусмотрено регулярное обновление заданий собщей тенденцией к росту физических нагрузок.
Принцип вариативности. Принцип вариативности программы по физическойкультуре предполагает многообразие и гибкость используемых в программе пофизической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости от физическогоразвития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся,которые описаны в программе по физической культуре. Соблюдение этих принциповпозволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов.
Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главныхпедагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простогок сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии спостепенным освоением теоретических знаний, практических умений и навыков вучебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности.
В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностныйподход, целью которого является формирование у обучающихся полного представления овозможностях физической культуры. В содержании программы по физической культуреучитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешнодостигнуть планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных.
Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формированиеразносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценностифизической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,оптимизации трудовой деятельности
и организации активного отдыха.
Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результатыосвоения основной образовательной программы начального общего образования поучебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО.
К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных
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функций учебного предмета «Физическая культура» традиционно относят формированиезнаний основ физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладныхумениях и навыках, основанных на физических упражнениях для формирования иукрепления здоровья, физического развития
и физического совершенствования, повышения физической и умственнойработоспособности, и как одного из основных компонентов общей культуры человека.
Используемые в образовательной деятельности технологии программы пофизической культуре позволяют решать преемственно комплекс основных задачфизической культуры на всех уровнях общего образования.
В содержании программы по физической культуре учтены основные направленияразвития познавательной активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогическиеосновы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основыдеятельности).
Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний,жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физическихупражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и психологического),освоении упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыковчеловека, овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность(например, распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные иобщеразвивающие игры), умении применять правила безопасности при выполнениифизических упражнений и различных форм двигательной деятельности и как результат –физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни.
Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает:
единство образовательного пространства на территории Российской Федерации сцелью реализации равных возможностей получения качественного начального общегообразования;
преемственность основных образовательных программ по физической культуредошкольного, начального общего и основного общего образования;
возможности формирования индивидуального подхода и различного уровнясложности с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся(включая одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья);
государственные гарантии качества начального общего образования, личностногоразвития обучающихся;
овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и вповседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки иприобретения знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута;
формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта внациональной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменовРоссии в мировое спортивное наследие;
освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вкладакаждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценкисвоих и командных возможностей.
Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваиватьпрограмму по физической культуре в соответствии с возможностями каждого.
Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по
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программе по физической культуре являются:
умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использоватьсредства физической культуры для достижения цели динамики личного физическогоразвития и физического совершенствования;
умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать сосверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества всоревновательной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе,заимопомощь при изучении и выполнении физических упражнений;
умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессеобщения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе припередаче информации на заданную тему, по общим сведениям теории физическойкультуры, методикам выполнения физических упражнений, правилам проведенияобщеразвивающих подвижных игр и игровых заданий;
умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физическихупражнений, слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться припрактическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничногофизического развития.
Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры - 405часов: в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе –68 часа (2 часа в неделю), в 3классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часа (2 часа в неделю).
. При планировании учебного материала по программе по физической культуре,являющейся обязательным компонентом содержательного раздела основнойобразовательной программы образовательной организации обязательной части учебногопредмета «Физическая культура», рекомендуется реализовывать на уроках физическойкультуры учебный план: для всех классов начального образования в объёме не менее 70%учебных часов должно быть отведено на выполнение физических упражнений.
Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровненачального общего образования.
Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровненачального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности.
В результате изучения физической культуры на уровне начального общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
Патриотическое воспитание:
ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческомуи научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современногообщества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достиженияхсборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основныхмировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека,заинтересованность в научных знаниях о человеке.
Гражданское воспитание:
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений вколлективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении
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учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений,создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессеэтой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведении поступки своихтоварищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствийпоступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам привыполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение приобъяснении ошибок и способов их устранения.
Ценности научного познания:
знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитаниичеловека в российской культурно-педагогической традиции;
познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физическойкультуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физическогоразвития и физического совершенствования;
познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельнойработы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническимисредствами информационных технологий;
интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность ксамообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выборунаправленности и уровня обучения в дальнейшем.
Формирование культуры здоровья:
осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственноеотношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоениюгимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений,установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности призанятиях физической культурой и спортом.
Экологическое воспитание:
экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение кчеловеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях,ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью,осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающихздоровью и жизни людей;
экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной,коммуникативной и социальной практике.
В результате изучения физической культуры на уровне начального общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия, умения работать с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий:
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (впределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменныхвысказываниях;
выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой наработу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия;
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моделировать правила безопасного поведения при освоении физическихупражнений, плавании;
устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитиефизических качеств;
классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённымклассификационным признаком: по признаку исторически сложившихся системфизического воспитания, по преимущественной целевой направленности ихиспользования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств(способностей) человека;
приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений,навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова),упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристическихфизических упражнений;
самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинациюупражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физическихупражнений;
формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, втом числе для целей эффективного развития физических качеств
и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способностиконструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха;
овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания иумения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельностииных учебных предметов;
использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотравидеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе сиспользованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физическихупражнений;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решенияучебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом),оценивать объективность информации и возможности её использования для решенияконкретных учебных задач.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения идополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать,выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;
описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональноеблагополучие человека;
строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил привыполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах;
организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивныеэстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение целиобщей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей,осуществление действий для достижения результата;



270

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментироватьи оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать принеобходимости помощь;
продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решениизадач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, вовнеурочной и внешкольной физкультурной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон исотрудничества.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудныхзаболеваний);
контролировать состояние организма на уроках физической культуры и всамостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульсаи самочувствия;
предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья ижизни;
проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченныхпланов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешнойобразовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализироватьсвои ошибки;
осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность сиспользованием различных средств информации и коммуникации.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура»отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности.
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания,установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания,освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметнойобласти «Физическая культура» периода развития детей возраста начальной школы, видыдеятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию иприменению в различных учебных и новых ситуациях.
В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включеныфизические упражнения:
гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственносозданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностьювоздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой икоординационной сложностью всех движений;
игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарныхдвижений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах всоответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективностивлияния на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнеебросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникойвыполнения или конечным результатом задания);
туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки,преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых
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оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодолениярасстояния и препятствий на местности;
спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которыхискусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивнойклассификацией и является предметом специализации для достижения максимальныхспортивных результатов. К последней группе в программе по физической культуреусловно относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если имприсущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивныеигровые упражнения, спортивные туристические упражнения).
Предметные результаты представлены по годам обучения и отражаютсформированность у обучающихся определённых умений.
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по физической культуре:
Знания о физической культуре:
различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры,туризм, спорт);
формулировать правила составления распорядка дня с использованием знанийпринципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическимиупражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом образе жизни, оважности ведения активного образа жизни, знать и формулировать основные правилабезопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале,на спортивной площадке, в бассейне);
знать и формулировать простейшие правила закаливания и организациисамостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их вповседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного выполнениягимнастических упражнений для гармоничного развития, знать и описывать формынаблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей;
знать основные виды разминки.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующимифизическими упражнениями:
выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки вположении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации;
составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утреннейгимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять идемонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать ихзначения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями.
Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевыеупражнения:
участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числеролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованиемтанцевальных шагов, выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта,плаванием, основами туристической деятельности, общаться и взаимодействовать вигровой деятельности, выполнять команды и строевые упражнения.
Физическое совершенствование.
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Физкультурно-оздоровительная деятельность:
осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формированияопорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег;
упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость,координация), эффективность развития которых приходится на возрастной периодначальной школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса;
осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов(скакалка, мяч);
осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важныхнавыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждойноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны;
осваивать способы игровой деятельности.
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по физической культуре:
Знания о физической культуре:
описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видамразминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы,координационно-скоростных способностей;
кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийскогодвижения, некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, егонормативов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающихгимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать ираскрывать правила поведения на воде, формулировать правила проведения водныхпроцедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполнениифизических упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать умениеплавать.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующимифизическими упражнениями:
выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики длявыполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укреплениеопределённых групп мышц, увеличение подвижности суставов;
уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильнойпостановки стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических качестви способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростныеспособности) и перечислять возрастной период для их эффективного развития;
принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности, оцениватьправила безопасности в процессе игры;
знать основные строевые команды.
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физическойподготовленностью:
составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включениемутренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять,
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сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости,координационных способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращенийпри выполнении упражнений с различной нагрузкой;
классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённымклассификационным признаком: по признаку исторически сложившихся системфизического воспитания, по преимущественной целевой направленности ихиспользования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств(способностей) человека.
Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты,командные перестроения:
участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливатьролевое участие членов команды; выполнять перестроения.
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность:
осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных способностей;
осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягкимбегом вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом;
осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических иакробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическимипредметами для развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости,координационно-скоростных способностей;
демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно,прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны);
осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания(при наличии материально-технического обеспечения).
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по физической культуре:
Знания о физической культуре:
представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране,формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта;
выполнять задания на составление комплексов физических упражнений попреимущественной целевой направленности их использования, находить и представлятьматериал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений для формирования иукрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления;
представлять и описывать общее строение человека, называть основные частикостного скелета человека и основные группы мышц;
описывать технику выполнения освоенных физических упражнений;
формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физическойкультуре;
находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развиваетсякаждое из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила,выносливость;
различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и
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способностей человека;
различать упражнения на развитие моторики;
объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде;
формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по видуспорта на выбор);
выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующимифизическими упражнениями:
самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку уопоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевомуназначению;
организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физическойподготовленностью:
определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) привыполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того илииного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности;
проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основнойгимнастики.
Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты:
составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания;
выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическимпредметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан,член команды).
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность:
осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений икомбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальныхшагов, поворотов, прыжков;
осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс,кроль на спине, кроль;
осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений дляразвития гибкости, координационно-скоростных способностей;
осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений ижизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение иперестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка,перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие;
проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрироватьдинамику их развития;
осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений воздоровительных формах занятий;
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осваивать строевой и походный шаг.
Спортивно-оздоровительная деятельность:
осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) сдинамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние;
осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики сиспользованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка);
осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: сериюповоротов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком однойногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, сместа и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку;
осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодныхусловиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высотучерез планку, прыжков в длину и иное;
осваивать универсальные умения при выполнении специальных физическихупражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору).
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по физической культуре:
Знания о физической культуре:
определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общейкультуре человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма,понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью;
называть направления физической культуры в классификации физическихупражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания;
понимать и перечислять физические упражнения в классификации попреимущественной целевой направленности;
формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задачфизической культуры от задач спорта;
характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физическихупражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания иотмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности ижизнеобеспечении в трудных ситуациях;
давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг,фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна;
знать строевые команды;
знать и применять методику определения результатов развития физических качеств испособностей: гибкости, координационно-скоростных способностей;
определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма;
определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий
и условий занятий;
различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физическихкачеств (сила, быстрота, координация, гибкость).
Способы физкультурной деятельности:



276

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своимфизическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающихпроцедур;
измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикампрограммы по физической культуре (гибкость, координационно-скоростныеспособности);
объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальныхфизических упражнений по виду спорта (по выбору);
общаться и взаимодействовать в игровой деятельности;
моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости,координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличениеэластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другое;
составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементамисоревновательной деятельности.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность:
осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений воздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика,учебно-тренировочный процесс);
моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств испособностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективностидинамики развития физических качеств и способностей;
осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузкипри выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечныхсокращений;
осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражненийпри различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целяхобеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя,стоя);
принимать на себя ответственность за результаты эффективного развитиясобственных физических качеств.
Спортивно-оздоровительная деятельность:
осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующихупражнений;
осваивать технику выполнения спортивных упражнений;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах приразучивании специальных физических упражнений;
проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполненииспециальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики;
выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений итехники плавания;
различать, выполнять и озвучивать строевые команды;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и
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выполнении физических упражнений;
осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор),выполнять плавание на скорость;
описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по видуспорта (на выбор);
соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой испортом;
демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) припередаче, броске, ловле, вращении, перекатах;
демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком содной ноги (попеременно), на месте и с разбега;
осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо,шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках);
осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, вгруппах;
моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая,партерная, у опоры);
осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведенииподвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет;
осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровойдеятельности;
осваивать технические действия из спортивных игр.
Содержание обучения в 1 классе.
Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятияфизической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделыурока.
Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положениялёжа, сидя, у опоры.
Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнениягимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег.Основные хореографические позиции.
Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование иинвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности привыполнении физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет.
Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены.
Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт.
Физические упражнения.
Упражнения по видам разминки.
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражненийобщей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений.Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания:приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижениемвперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах
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с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд,сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоениетанцевальных позиций у опоры.
Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формированияи развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы,укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»),упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотностистоп («крестик»), упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижноститазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»).
Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника,упражнения для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»),упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»),упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») изположения лёжа.
Подводящие упражнения
Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнениюпродольных и поперечных шпагатов («ящерка»).
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом.
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – передсобой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки черезскакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания соскакалкой.
Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки вруку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону рукии обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания смячом.
Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков иумений.
Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск»)попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов.Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяностоградусов в обе стороны.
Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка».
Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками.
Игры и игровые задания, спортивные эстафеты.
Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, соскакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства.
Организующие команды и приёмы.
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд.
Содержание обучения во 2 классе.
Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своеготела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры.Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современнаяистория Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические
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виды спорта. Всероссийские и международные соревнования. Календарные соревнования.
Упражнения по видам разминки.
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученныхупражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролемдыхания: гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе вперёд сдвижениями головой в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»),небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд докасания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»),наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью(«складочка»).
Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основнойгимнастики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая:упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости иподвижности суставов, упражнения для развития эластичности мышц ног и формированиявыворотности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения дляувеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов.
Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»),упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения дляукрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины иувеличения их эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведениеноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ногиразведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх,прижаты к ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, развитиякоординации, укрепления мышц бедер («неваляшка»).
Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов,развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастическойстенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и тазподтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз),полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться на полупальцы –опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад и всторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе»
(в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд(горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты.Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять идевяносто градусов (вперёд и в сторону).
Подводящие упражнения, акробатические упражнения.
Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из положениясидя, стоя и вставание из положения мост.
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, передсобой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд.Игровые задания со скакалкой.
Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча.
Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты сгимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровыезадания.
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Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений вкомбинации.
Пример:
Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом наладони вперёд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) – шагвперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча.
Пример:
Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» –подъём – стойка в VI позиции, руки опущены.
Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков иумений.
Плавательная подготовка.
Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоениеуниверсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыковплавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоениеспортивных стилей плавания.
Основная гимнастика.
Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастическихупражнений.
Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесятградусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов коленовперёд, в сторону, поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техникивыполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и стовосемьдесят градусов в обе стороны.
Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом),шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, элементырусского танца («припадание»), элементы современного танца.
Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа наполу.
Игры и игровые задания, спортивные эстафеты.
Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений итанцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры.Туристические игры и задания.
Организующие команды и приёмы.
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевыхупражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, поворотынаправо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью
Содержание обучения в 3 классе.
Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики ирегулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения.Классификация физических упражнений по направлениям. Эффективность развитияфизических качеств в соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика ивиды гимнастической разминки.
Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению
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акробатических упражнений.
Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражненийдля развития основных физических качеств.
Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки иразминки у опоры в группе.
Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинацийгимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков,гимнастических и акробатических упражнений.
Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастическихупражнений по преимущественной целевой направленности их использования.
Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различнымиспособами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги.
Организующие команды и приёмы.
Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд истроевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направои налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексовгимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток,утренней гимнастики.
Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитиеотдельных мышечных групп.
Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётомособенностей режима работы мышц (динамичные, статичные).
Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе сиспользованием гимнастических предметов.
Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча взаданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитацияпадения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча взаданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание.
Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличииматериально-технической базы).
Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений дляначальной подготовки по данному виду спорта.
Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий.
Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги,перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении.
Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участияво флешмобах.
167.2.6. Содержание обучения в 4 классе.
Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастическиевиды спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление свидами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на
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выбор).
Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования иэффективного развития физических качеств по индивидуальной образовательнойтраектории, в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развитиягибкости, координации. Самостоятельное проведение разминки по её видам.
Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровыхзаданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник,судья, организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность.Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровыхзаданий, флешмоба.
Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания врамках освоения упражнений единоборств и самообороны.
Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжениядля туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса.
Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки(амплитуды движения) при выполнении физического упражнения.
Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики сэлементами акробатики и танцевальных шагов.
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силымышц рук (для удержания собственного веса).
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений длясбалансированности веса и роста; эстетических движений.
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышцбрюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение длярук, упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение для укрепления мышц спины иувеличения эластичности мышц туловища.
Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста,шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо.
Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбыи равномерного бега на 60 и 100 м.
Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту сразбега (при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования).
Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию(на выбор) при наличии материально-технического обеспечения).
Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений дляначальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивнойподготовки.
Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча взаданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитацияпадения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метаниетеннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание.
Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх.
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Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения
и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении.
Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивныхупражнений.
Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре.

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ.
В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных(обобщённых) учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру:
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов;
характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальныхучебных действий.
Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуетсячерез установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержанияобучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Этовзаимодействие проявляется в следующем:
предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательнойосновой становления УУД;
развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активнойинициативной поисково-исследовательской деятельности на основе примененияразличных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления,связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (вусловиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектамиобразовательного процесса);
под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности:универсальность как качественная характеристика любого учебного действия исоставляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенныеспособы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в видеэкранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, чтоположительно отражается на качестве изучения учебных предметов;
построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУДспособствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которыенарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативномувосприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представленияэкранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.
Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают:
методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) ввиде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарныеопыты и эксперименты; измерения и другое);
базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ,обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта,мини-исследования и другое);
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работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числеграфических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах(возможно на экране).
Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способностиобучающегося к самообразованию и саморазвитию.
Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовностиобучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средойобитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста,представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) ввиде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.
Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровуюобразовательную среду класса, образовательной организации.
Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций,обеспечивающих:
смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическуютекстовую деятельность с ними;
успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектамиобразовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числев условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;
успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное созданиетекстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменениеэкранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);
результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умениедоговариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условияхиспользования технологий неконтактного информационного взаимодействия.
Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающихстановление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общегообразования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).
Выделяются шесть групп операций:
принимать и удерживать учебную задачу;
планировать её решение;
контролировать полученный результат деятельности;
контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебнойзадачи;
корректировать при необходимости процесс деятельности.
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющиеспособность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или)совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолениюконфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактногоинформационного взаимодействия.
В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые
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результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяетучителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности строитсяна двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:
знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться,рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использованиятехнологий неконтактного информационного взаимодействия;
волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вкладсвой и других в результат общего труда и другие).
Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующиеметодические позиции.
Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точкизрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мереспособствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждомуучебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требуетприменения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивногоуниверсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделитьв содержании каждого учебного предмета.
Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритетыучебных предметов для формирования качества универсальности на данном предметномсодержании.
На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работникпредлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разномпредметном содержании.
Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования егонезависимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироватьсяобобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь наконкретное содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…»,«контролировать – значит…» и другое.
Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимостьот конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.
Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мерепровоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе сиспользованием электронных образовательных и информационных ресурсовинформационно-телекомуникационной сети «Интернет», исследовательская, творческаядеятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов илипроцессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, прикотором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся вготовом виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый развспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебныхпредметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальныхкоммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являютсявостребованными, так как использование готового образца опирается только навосприятие и память.
Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегосяк диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения.Поисковая и исследовательская деятельность осуществляется с использованиеминформационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования
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технологий неконтактного информационного взаимодействия.
Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектовдействительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения вестественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условияхэкранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов,отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить ученику вусловиях образовательной организации (объекты природы, художественныевизуализации, технологические процессы и другие).
Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которыхстроится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе спредставленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказыватьгипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщенияпрактически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителемсистематически и на уроках по всем учебным предметам, то универсальность учебногодействия формируется успешно и быстро.
Педагогический работник применяет систему заданий, формирующихоперациональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритмарешения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапахуказанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции,постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важнособлюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построениепоследовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их вовнешней речи; постепенный переход на новый уровень – построение способа действий налюбом предметном содержании и с подключением внутренней речи.
При этом изменяется и процесс контроля:
от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельныманалитическим оценкам;
выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процессадеятельности;
развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а такжепредвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализоватьавтоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующейметодической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок.
Описанная Труд (технология) обучения в рамках совместно-распределительнойдеятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебныхситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.
Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различийсравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества,похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышениямотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможныйтолько в условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать (изинформационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству илипохожести с другими.
Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежатклассификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы
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(типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (вусловиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличиеот реальных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделейизучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксациядеятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итоговработы.
Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенныхпризнаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков(свойств); игнорирование индивидуальных
и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировкаобщего главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемусяпредлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее ихколичество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений)и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельностиобучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими примененияодинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует уобучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть возможностьобобщённой характеристики сущности универсального действия.
Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения имиосвоения программы начального общего образования. Полученные результаты неподлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а непроцесс деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализироватьвместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.
В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достиженийобучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. Вкаждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержаниявсех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концувторого года обучения появляются признаки универсальности.
В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также вразделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают переченьбазовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу синформацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебногодиалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а такжеУУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение,повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции,самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрируеткоммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместнойдеятельности.
Интеграция предметных и метапредметных требований как механизмконструирования современного процесса образования
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я.Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психическогоразвития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне
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образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьникапринципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиямиизучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построениюалгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированностиуниверсальных учебных действий.
Образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов,модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становлениеуниверсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.
В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса являютсяследующие методические позиции:
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точкизрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые вособой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На урокепо каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которыхтребует применения определённого познавательного, коммуникативного илирегулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяетсяк математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, асмысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы.
Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделитьв содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формированияУУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качествауниверсальности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаютсядругие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие примененияучебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этапхарактеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования егонезависимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироватьсяобобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь наконкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…»,«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, чтоуниверсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебногодействия сформировалась.
2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируютприменение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованиеминформационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в томчисле с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Этопобудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при которомглавным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовомвиде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый развспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметовуниверсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальныхкоммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являютсявостребованными, так как использование готового образца опирается только навосприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развиваютспособность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешениювозникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельностьможет осуществляться с использованием информационных банков, содержащихразличные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытовогоназначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактногоинформационного взаимодействия.
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Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектовдействительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения вестественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условияхэкранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов,отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику вусловиях образовательной организации (объекты природы, художественныевизуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяютпроводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстоваядеятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальнымсобеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения,сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметномсодержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всемпредметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.
3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующихоперациональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритмарешения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работапроходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговыеоперации, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важнособлюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построениепоследовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их вовнешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действийна любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этомизменяется и процесс контроля:
1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельныманалитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля —результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процессвыполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этомвозможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и ссоответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своихошибок.
Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опытпедагогической работы, такая Труд (технология) обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детейработать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебныеоперации наполняют то или иное учебное действие.
Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующихопераций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности,специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложитьобучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранногопредставления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их такимобразом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими.
Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойствобъектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью ихдифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства;выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей
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объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализасвойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнениявыделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью ихдифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося вэлектронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы.
Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков;анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных)существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенныхсвойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главногосущественного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можнопредложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздобольшее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов,явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельностиобучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими примененияодинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует уобучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможностьобобщённой характеристики сущности универсального действия.
Взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов



УУД
Учебный предметВиды деятельности
Русский язык Чтение Математика Окружающиймир Иностранный язык Музыка ИЗО Физическаякультура Труд(технология)

ЛИЧНОСТНЫЕ
Самоопределение

Роль языка впроцессе общенияразных народов
Характеристикагероя с точкизрения егопрофессии

Положительноеотношение кматематике
Рольматематики впознании мира

Рассказ опрофессиях Изучение словтематическимиблоками
Знакомство с культурой Положительноеотношение курокамфизическойкультуры

Участие ввыставках

Нравственно-этическоеоценивание

Анализ пословиц Обоснованиесвоей позиции поотношению кпоступкам героев

Ответственность за принятоерешение;взаимопомощьпри решениизадач, примеров

Обоснованиесвоей позиции поотношению кисторическисобытиям иперсоналиям;
умение различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации исвоего региона,описыватьдостопримечательности столицы иродного края,находить на картеРоссийскуюФедерацию,Москву – столицу

Взаимопомощь присоставлениипредложений,высказываний

Приобщение кмировой иотечественнойкультуре иосвоениесокровищницыизобразительного искусства,народных,национальныхтрадиций,искусствадругих народов

Взаимопомощьпри выполнениирисунка,анализе картин

Умениеиспользоватьценностифизическойкультуры дляудовлетворенияиндивидуальных потребностей
Положительноеотношение кспортсменам

Взаимопомощьпри выполнениипрактическихработ
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УУД
Учебный предметВиды деятельности
Русский язык Чтение Математика Окружающиймир Иностранный язык Музыка ИЗО Физическаякультура Труд(технология)

России, свойрегион;ознакомление сособенностяминекоторыхзарубежныхстран
Смыслообразование

Составление текстовна тему «Какой яученик?»
Пониманиеконтекстной речина основевоссозданиякартины событийи поступковперсонажей

Интерес кспособурешенияпрактическихзадач

Развитиеморально-этическогосознания – норми правилвзаимоотношенийчеловека сдругими людьми,социальнымигруппами исообществами

Смысловое чтение Формированиеуважительногоотношения ккультуре другихнародов

Развитиеинтереса кновым способамрисования( рисование спомощьюпальцев, ватныхпалочек, губок)

Достижениеличностнозначимыхрезультатов вфизическомсовершенстве

Развитиеинтереса кбудущейпрофессии

РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Целеполагание Постановка учебной задачи и планирование результата

Планирование Действие по планупри изучении звуков;орфографических
Построение планас выделениемсущественной идополнительной

Планированиепоследовательности шагов при
наблюдение заприродными исоциальнымиобъектами,

самостоятельноесоставлениеалгоритмавыполнение

придуматьобраз —рисуночный,двигательный,

Определениеплана
выполнения

Составление ивыполнениекомплексовупражнений на

Определениеплан
выполнения
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УУД
Учебный предметВиды деятельности
Русский язык Чтение Математика Окружающиймир Иностранный язык Музыка ИЗО Физическаякультура Труд(технология)
правил
составь план по
картине,
составь алгоритм

информации
пересказываниерассказа порисунку,составить планработы по тексту,
составить планпересказа текста

решении задач
математическийдиктант
задания дляустногорешения

готовить
о них сообщения,выполнять опытыв классе илидомашнихусловиях,
участвовать впроектной работе

упражнения музыкальный,словесный; «оживить» ноты;нарисоватьмузыку

заданий
нахождениеобщегопризнакаизображенныхпредметов

развитиедвигательныхкачеств.
Выполнениекомплексовупражнений посоставленнымсхемам

заданий

Прогнозирование
Что я хочу узнать?
Где пригодятся теили иные знания

Придумайокончание сказки,рассказа
выбор способадостиженияпоставленнойцели

Задание:«Посмотрите намир чужимиглазами»

Прогнозированиеразвития сюжета;составлениевопросов с опоройна смыслпрочитанноготекста; сочинениеоригинальноготекста на основеплана).

Выражениесвоих мыслей,чувств и эмоцийотпрослушанногомузыкальногопроизведения ввиде рисункаили графически

Прогнозирование конечногопродукта
Подвижныеигры с выборомводящего,водящих.

Прогнозированиеконечногопродукта

Контроль Самопроверка , взаимопроверка, сравнить с эталоном
Тестовые задания
Составление маркировочной таблицы (знаю, узнал новое, хочу узнать подробнее). Пометки наполях.

Работа сословарем Соотнесениевыполненногозадания собразцом

Способность кволевомуусилию
Судейство поправиламспортивных,подвижных игр

Соотнесениевыполненногозадания собразцом
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УУД
Учебный предметВиды деятельности
Русский язык Чтение Математика Окружающиймир Иностранный язык Музыка ИЗО Физическаякультура Труд(технология)

Коррекция Установиправильнуюпоследовательностьслов в предложении
Помоги исправитьошибки
Установиправильнуюпоследовательностьпредложений втексте
Восстанови алгоритмрассуждения привыполненииупражнения с
помощью цифр

Корректировкатекста Внесениеисправлений Работа надошибками:«Объясняю»,«Подобныйпример»,
«Причинаошибки».
Задания на выборправильногоответа (ученикампредоставляются«все возможныевариантынеправильноговыполнения.Задача учащихсянайтиединственноправильноерешение иобосноватьошибочностьдругих вариантоврешения»

Корректировкаошибок в словах,расстановка слов впредложении(фразы вдиалогах)вправильныйпорядок,расстановка букв вправильныйпорядок дляобразования слова

соотнесениемузыки ссобственнымэмоциональнымсостоянием ивыбратьнаиболееподходящеесвоемунастроению

внесениекорректив наосновепредвосхищения будущегорезультата и егосоответствиязамыслу.

правильностьвыполненияфизическогоупражнения

Намечать путипреодолениятрудностей.
Вноситькоррективы вплан или способвыполнениядействий в
зависимости отизменившихсяусловий

Оценка Выработка критериев оценивания Таблица Таблицей
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УУД
Учебный предметВиды деятельности
Русский язык Чтение Математика Окружающиймир Иностранный язык Музыка ИЗО Физическаякультура Труд(технология)
Таблица самооценивания по различным темамДай оценку своим знаниямОценка уровня усвоения результатов работы (понятно/непонятно)

самооценивания поразличным темам эмоциональныхсостояний

Самоконтроль Развитиеорфографическойзоркости
самостоятельнаяработа.корректироватьпамятки:
-выполнять действияпо инструкции, вкоторой отсутствуютнекоторые звенья;
-осуществлятьсамопроверку поплану,
участвовать вколлективно-распределительнойдеятельности посоставлению схем,алгоритмов кправилам иопределениям

составлениепроверочныхзаданий длясамоконтроля;
-выполнениедействий поинструкции сограничениями;
-самопроверка поплану сотсутствующимизвеньями

сравниватьрезультат своейдеятельности собразцом,заданным вматериальнойформе;
воспроизводитьсоставконтрольныхдействий иопераций,заданныхучителем;
выполнятьдействия поразвёрнутойинструкции;
осуществлятьсамопроверкупо плану;использоватьдля

Обсуждениепроблемныхситуаций
Организация
своего рабочегоместа
под руководством
учителя.

Составлениекроссворда наизученную тему
Организация
своего рабочегоместа
подруководством
учителя.
Сравнениепромежуточныйрезультат сэталоном

сравнениерезультатадеятельности собразцом

Организация
своего рабочегоместа
под руководством
учителя.
Перечислениепоследовательности действий иоперацийконтроля
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Учебный предметВиды деятельности
Русский язык Чтение Математика Окружающиймир Иностранный язык Музыка ИЗО Физическаякультура Труд(технология)
Орфографическоепроговаривание.
Комментированноеписьмо с указаниеморфограмм
Поиск орфограмм в«чистом» тексте.
Индивидульнаякарта самоконтроля
Диктант
предупредительный
объяснительный
-диктант собоснованием
-диктант спостукиванием
-диктант «Проверяюсебя»
-диктант «Найдислова»
-выборочныйдиктант

самоконтролясхемы-модели,составленныеучителем;
Решение задачиразличнымиспособами
Математические диктанты.
Завершитьнеполноерешение задачи.
Решение задач снедостающимиили лишнимиданными.
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Учебный предметВиды деятельности
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-самодиктант
-взаимодиктант
-диктант-игра «Ктобольше запомнит»
-зрительный диктант

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Общеучебные Ориентирование вучебнике.

Ориентирование наразнообразныеспособы решения
поставленных задач

Осознанное ипроизвольноепостроениеречевоговысказывания
в устной (ответына вопросы послетекста; иписьменнойформе(сочинение)

Организация иосуществлениепоискатребуемойинформации
для выполненияучебныхзаданий сиспользованиемучебной и
дополнительнойлитературы

Поискинформации Осознанное ипроизвольноепостроениеречевоговысказывания вустной иписьменной форме

организация иосуществлениепоискатребуемойинформации
для выполненияучебныхзаданий сиспользованиемучебной и
дополнительнойлитературы

организация иосуществлениепоискатребуемойинформации
для выполненияучебныхзаданий сиспользованиемучебной и
дополнительнойлитературы

Построение алгоритмадеятельности

Знаково-символические

Правила строенияслова ипредложения,графической формыбукв. Разбор слова

Развитие умениячитать исоставлятьмодель обложки;рисование к

Запись условия Выявлениесвойств объектови созданиямоделей.

Изучение алфавита Изучение нот Моделированиеявлений иобъектов
Составлениережима дня Умениемоделироватьсвое изделие
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Учебный предметВиды деятельности
Русский язык Чтение Математика Окружающиймир Иностранный язык Музыка ИЗО Физическаякультура Труд(технология)
по составу, путёмсоставления схемы),преобразованиямодели(видоизмененияслова), звуко-буквенный анализ,замещение(например, звукабуквой)

тексту Использованиезнаково-символическихсредств (таблицы,
графики, схемы,модели)

Логические Составление текстапо порядкупредложений
Работа синформацией
сравнивание,классификация такихязыковых единиц какзвук, буква, частьслова, часть речи,член предложения.

Озаглавливание
частей текста
Установлениелогическойпричинно-следственнойпоследовательности событий идействий героевпроизведения

Решениелогическихзадач
сравнения иклассификации(например,предметов,чисел,геометрическихфигур) посущественномуоснованию

Овладениеначальнымиформамиисследовательской деятельности,
классификацииобъектов живой инеживой природына основевнешнихпризнаков илиизвестныххарактерныхсвойств
установленияпричинно-следственных

Выявление ихарактеристикасущественныхпризнаковобъектов(явлений);
устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания дляобобщения исравнения,выявлятьпричинно-следственные связи(подобратьзаголовок к тексту

Размышление омузыке
развитиеинтереса кмузыкальномуискусству

Завершениерисунка Составлениекомплексаупражнений наформированиеправильнойосанки,гибкости

Завершениеподелки, работы
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Учебный предметВиды деятельности
Русский язык Чтение Математика Окружающиймир Иностранный язык Музыка ИЗО Физическаякультура Труд(технология)

связей вокружающеммире, в том численамногообразномматериалеприроды икультуры родногокрая

из предложенных,один лишний)

Постановка ирешениепроблемы

Совместнаядеятельность,эвристическаябеседа,коллективныйвывод, сравнение.Исследовательскаяработа, проектнаядеятельность

Формулированиепроблемы;
- самостоятельноесозданиеспособоврешения проблемтворческого ипоисковогохарактера

Умениеработать слогическимирядами; сзадачами снедостающимиданными;решение задачразного типа

Проектнаядеятельность Работа надпроектом Совместнаядеятельность,эвристическаябеседа,коллективныйвывод

Совместнаядеятельность;созданиеиндивидуальные мини проекты

Совместныеигры,коллективныйвывод

Совместнаядеятельность;созданиеиндивидуальныемини проекты

КОММУНИКАТИВНЫЕ
Интеракция
(взаимодействие,

Работа в парах
Работа в статичных парах или парах сменного состава;
Работа в малых группах;

Обыгрываниедиалогов моделированиеситуацийобщения, —групповаяработа на

дидактическиеи ролевые игры,включение вработуколлективно-

Работа в группепо выполнениюсерииупражнений потаблицам,

моделированиеситуацийобщения, —групповая работана уроках; —
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Учебный предметВиды деятельности
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общение) Игровое сотрудничество. уроках; —ролевые игры сиспользованиемдиалогов впроцессеобщения;

творческогодела рисункам,созданиеусловий дляконцентрациивнимания напространственных, временныхилидинамическиххарактеристиках техникидвигательногодействия
Соревнованияпо спортивнымиграм: футбол,баскетбол,волейбол

ролевые игры сиспользованиемдиалогов впроцессеобщения;

Кооперация
(совместнаядеятельность)

слушаниесобеседника,проявлять речевую иэмоциональную
сдержанность,признаватьсуществованиеразных точек

умение пониматьконтекстную речьна основевоссозданиякартины событийи поступковперсонажей

творческаямастерская Совместноеоткрытие знаний речевое развитиеучащегося наосновеформированияобобщённыхлингвистическихструктурграмматики исинтаксиса;

творческаямастерская творческаямастерская Работа вгруппах, парах,тройках;
командныеигры, эстафеты

творческаямастерская
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Учебный предметВиды деятельности
Русский язык Чтение Математика Окружающиймир Иностранный язык Музыка ИЗО Физическаякультура Труд(технология)
зрения, корректно и
аргументированновысказывать своемнение

- развитиеписьменной речи
Работа в парах(составлениедиалогов), вгруппах (проект,викторина

Интериоризация
(рефлексия)

Объяснениеорфограмм
заполнение таблицыили кластер всоответствии сзаданнымикритериями;
- соотнесениесвоегоспособа,алгоритма, правила собразцовым,приведенным вучебнике илисправочнике;
- осмыслить иоценитьпредпосылки,

Проверкадомашнегозадания, защитапроектных работ;
Лесенка успеха.

Сопоставлениеработ
зарисовка илимоделированиенового способарешения,правила и т.д;
- составлениеалгоритмастарого илинового способадействия

Заполнениетаблицы иликластер всоответствии сзаданнымикритериями;
анализ своегонастроения, своихуспехов;
анализ работыодноклассников;
анализ работысвоей группы,других групп

Составлениемонологическоговысказывания
Обучениесамооценке,исправлениюдопущенныхошибок,стимуляцияпроцессовсамоанализа

Выставка работ
«портфельдостижений»;
обучениесамооценке,исправлениюдопущенныхошибок,стимуляцияпроцессовсамоанализа

Обучениесамооценке,исправлениюдопущенныхошибок,стимуляцияпроцессовсамоанализа

Выставка работ
«портфельдостижений»;
обучениесамооценке,исправлениюдопущенныхошибок,стимуляцияпроцессовсамоанализа
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Учебный предметВиды деятельности
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условия илирезультатысобственнойдеятельности



Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочнойдеятельности), программа формирования УУД соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОПНОО и являются приложением к данной АООП.
2.3 Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специальногосопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждогообучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основерекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии).
Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной помощиобучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или)психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются вовнеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологическихтребований).
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленныхнедостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогическогосопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватногоучебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений обокружающем мире и собственных возможностях.
Программа коррекционной работы содержит:
перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий,обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, иосвоение ими АООП НОО;
систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровожденияобучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательныхпотребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООПНОО, корректировку коррекционных мероприятий;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятийпедагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии,медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в областисемьи и других институтов общества, который обеспечивается в единстве урочной, внеурочной ивнешкольной деятельности;
планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,отражающие ее основное содержание:
диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследованияобучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогическойпомощи;

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированнуюпомощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическомразвитии обучающихся с ЗПР;
консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровожденияобучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;
информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельностьпо вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, совсеми участниками образовательных отношений - обучающимися, их родителями (законнымипредставителями), педагогическими работниками.
Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое наблюдение вучебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрутакомплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основепсихолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения егоособенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержаниемначального общего образования, особенностей личностного развития, межличностноговзаимодействия с детьми, взрослыми.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь вовладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы икоррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленноеформирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации;формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устнойи письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с цельюпредупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом,повышения мотивации к школьному обучению.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, приизучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, гдеосуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР иоказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО вцелом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НООпедагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение,оперативно дополнияют структуру программы коррекционной работы соответствующимнаправлением работы, которое сохраняет свою актуальность до момента преодоления возникшихзатруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляетсяна ПМПК для комплексного психолого-педагогического обследования с целью выработкирекомендаций по его дальнейшему обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля;
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействиеобразовательной организации с внешними ресурсами.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты:учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагогдополнительного образования.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специальногосопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формы
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работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитиюбольших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особыхобразовательных потребностей.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специальногосопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формыработы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитиюбольших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особыхобразовательных потребностей.Диагностическая работа

Цель: обеспечение своевременного выявление детей с ограниченными возможностямиздоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию импсихолого-педагогической и медико-социальной помощи в условиях образовательногоучреждения.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые результаты Виды и формыдеятельности,мероприятия
Сроки(периодичность в течениегода)

Ответствен
ные

1.Выявитьобучающихся,нуждающихся вспециализированной помощи

Создание банка данныхоб обучающихся,нуждающихся вспециализированнойпомощи

Беседа, наблюдениеклассногоруководителя, анализработ обучающихся

сентябрь Классный
руководитель
Психолог
Логопед

2. Провестидиагностикуотклонений вразвитии

Получение объективныхсведений обобучающемся наоснованиидиагностическойинформацииспециалистов разногопрофиля

Анкетирование,беседа с логопедом,психологом.Заполнениеспециалистами картиндивидуальногоразвития

октябрь Классный
руководитель
Психолог
Логопед

3.Определитьуровеньшкольнойзрелостипервоклассников(уровеньадаптации)

Определение путей иформ оказания помощидетям, испытывающимтрудности при адаптациик школьной жизни

Анкетирование,наблюдениеклассногоруководителя,методика «Школазверей», анкета Н. В.Лускановой

декабрь Классный
руководитель
Психолог
Логопед

4.Проанализировать причинывозникновениятрудностей вобучении.Выявитьрезервныевозможности.

Выбрать (создать)оптимальную дляразвития обучающегосякоррекционнуюпрограмму

Организация ипроведениеспециалистами
индивидуальных(групповых)
коррекционно-развивающих
занятий

В течениеучебного года Логопед
Психолог
Классный
руководитель

5. Провестикомплексныйсбор сведений оребенке наоснованиидиагностической

Выявление отклонений вразвитии и/илисостоянийдекомпенсации, а такжеопределение характера,продолжительности и

Применениедиагностик, анализработ обучающихся,наблюдение,консультированиепсихоневролога на

В течениеучебного года Логопед
Психолог
Классный
руководитель
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информации отспециалистовразного профиля.
эффективностиспециальной(коррекционной) помощи

школьном ППк

Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержанияобразования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей сограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,познавательных, коммуникативных).

Задачи (направления)деятельности Планируемыерезультаты Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Ответственные

Обеспечитьпсихологопедагогическоеи медикосоциальноесопровождение детей сЗПР

Программа ППС Анкетирование
Диагностика
Анализ
Систематизация

Педагог - психолог

Обеспечитьлогопедическоесопровождение детей сЗПР

Программа ЛС АнкетированиеДиагностика. Анализ. У читель-логопед

Обеспечить контроль засостоянием здоровьяобучающихся с ЗПР исоблюдение СанПиНов

Созданиеинформационнойсправки о состоянииздоровья детей ирекомендациях дляпедагогов, учителя, иродителей. Протоколзаседания ППК.

НаблюдениеСистематизация.Беседы КонсультацииРабота ППК

Фельдшер
Врач

Программаоздоровительнойгимнастики
Анкетирование,беседа с родителямиАнализ
Систематизация

Учитель физическойкультуры совместно смедицинским ра-ботинком школы
Организациямероприятий,направленных насохранение здоровья иформирование навыковЗОЖ.

Дни здоровьяФизкультурные паузы,минутки
Учитель
Учитель физическойкультуры

Разработкаиндивидуальнойтраектории развитияребенка

Программаиндивидуальногоразвития ребенка.
Анализ
СистематизацияКонсультации. Беседы

Классныйруководитель.Учитель. Педагог -психолог. Учитель-логопед.
Осуществлениедифференцированного ииндивидуализированногообучения с учётомспецифики нарушения

Заседания ППк.Расширенныекалендарнотематическиепланы. Банкдифференцированных

Индивидуальные игрупповыекоррекционно-развивающие занятия

Учитель
Педагог-психолог
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развития ребёнка. КИМов по учебнымпредметам. Обучающийсеминар для учителей

Консультативная работа
Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченнымивозможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализацииобучающихся.
Задачи(направления)деятельности

Планируемые результаты Виды и формыдеятельности,мероприятия
Сроки(периодичность втеч. года)

Ответственные

Выработкаобоснованныхрекомендаций поосновнымнаправлениямработы для всехучастниковобразовательногопроцесса

Продуктивностьиспользованияпсихологопедагогическихи медицинскихрекомендаций(разработать планинформационно-консультивной работы сребенком, родителями,классом, работникамишколы)

По итогамдиагностическогообследования
Сентябрь
Октябрь

Логопед
Педагог-психолог
Классный
руководитель

Консультированиеспециалистамипедагогов повыборуиндивидуально -ориентировыанныхметодов и приемовработы с детьми сОВЗ

Повышениекомпетентностипедагогов при оказаниипомощи ребенку с ОВЗ

Практикумы
Индивидуальные
консультации

Тематическиеконсультации

В течение года Учитель -логопедПедагог -психологКлассныйруководитель

Консультативнаяпомощь
семье в вопросахвыбора
стратегиивоспитания и
приемовкоррекционного
обучения ребенка сОВЗ.

Улучшение обстановки в
семье;
Стабилизирование
самочувствия ребенка

- Родительскиесобрания
-Индивидуальные
консультации позапросу
родителей

В течение года Педагог -психологКлассныйруководитель

Информационно - просветительская работа
Цель: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностямиобразовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательногопроцесса: обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), ихродителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные
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(направления)
деятельности

результаты деятельности,мероприятия (периодичность втечение года)
- Оказаниеконсультативнойи методическойпомощиродителям(законнымпредставителям)детей сограниченнымивозможностямиздоровья помедицинским,социальным,правовымвопросам. -Психолого -педагогическоепросвещениепедагогов,родителей повопросамразвития,обучения ивоспитанияданной категориидетей.
- Мотивацияпедагогов наорганизациюпедагогическойдеятельности сдетьми,испытывающиетрудности вобучении.

-Формированиекомплексного подходак развитию ребенка вцелом.
- Оказаниеродительской помощиребенку на этапешкольной жизни.
- Комфортноепребываниеобучающихся вклассе, ОУ.

- Собеседование сродителями,педагогами по выборупрограмм иперспектив обучения.
- Освещениелогопедомспецифическихошибок,характеристика детейразличными речевыминарушениями,проблемы общениядетей с речевойпатологией.
- Взаимодействиеучителей и родителейпо вопросамвозрастных ииндивидуальныхособенностейвосприятия учебногоматериала;
- Стендовый лекторийдля родителей«Информация дляродителей».
- Акция«Родительский урок»;
- Организация обменанеобходимойинформации междуучителямипредметниками

ПонеобходимостиПонеобходимости
Понеобходимости
1 раз в месяц 1раз в четверть
Не реже 1 раза вчетверть

Зам. директорапо УВР
Учитель-логопед
Учителя -предметники
Зам. директорапо УВР
Зам. директорапо УВР
Зам. директорапо УВР

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определенияспецифики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предметсоответствия требованиям программно методического обеспечения, материально-технической икадровой базы учреждения.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительскаядеятельность). Образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающуюнаправленность, и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностямиздоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания,развития, социализации рассматриваемой категории детей.
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Констатация соответствия созданных условий и выбранныхкоррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностямребёнка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей сограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов иприёмов работы.

Механизмы реализации программы
Источник Виды ресурсов

информационные кадровые материально-технические
Собственные Сайт школы, методическийкомплекс для организациисопровождения учебно-воспитательного процесса удетей с ОВЗ. Результатышкольного психолого-педагогического консилиума.

Управляющий совет школы.Органы школьногосамоуправления (волонтеры).Классные руководители.У ч и т е л я - п р е д м е т н и к и .Специалисты службы ППСсопровождения.Воспитательная служба.

Школьныепомещения

Привлеченные БУ «Центр социальной помощисемье и детям «Апрель». МБУЗ«ЛГБ». Дворовые клубы«Лидер», «Эрудит». МБОУ ЦДОи МБОУ ЦДТ. Комитет опеки ипопечительства администрацииСургутского района ТПМПК.

Специалисты организаций,учреждений города.Специалисты объединенийдополнительного образования.Специалисты ТПМПК.

Выход вдругиеучреждения

Мониторинг динамики развития обучающихся
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательнойпрограммы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятийосуществляет школьный психолого -педагогический консилиум.

Мониторинговая деятельность предполагает:
· отслеживание динамики развития учащихся с ЗПР и эффективности индивидуальныхкоррекционно-развивающих программ;
· перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Психолого- педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального планакоррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации дляследующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбордифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общейкоррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизациюпознавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья,сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и
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коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работаведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Планируемые результаты коррекционной работы
1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущножизнеобеспечении, проявляющееся в умении:– различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее разрешения, сситуациями, в которых решение можно найти самому;- обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, сформулировать запрос оспециальной помощи;- использовать помощь взрослого для разрешения затруднения. Давать адекватную обратнуюсвязьб учителю ( пониманию/не пониманию);
- написать при необходимости СМС-сообщение, правильно выбрать адресать (близкого человека),корректно и точно сформулировать возникшую проблему;
2. Овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,проявляющееся в:- расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневныхбытовых дел; понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;- расширении и обогащении опыта коммуникации школьника в ближнем и дальнем окружении,расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию, каксредство достижение цели;- умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию вербальнуюи невербальную), как средство достижения цели;
- умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,пожелание, опасения, завершить разговор;
-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизникласса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
-в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений,ориентироваться в расписании занятий;
-в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильноеучастие, брать на себя ответственность;
-в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-тообластях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;
- умение корректно выразить свой отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;- умение получать и уточнять информацию от собеседника, в освоении культурных формвыражения своих чувств.3. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временнойорганизации, проявляющаяся в :
- расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося бытовымокружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений обопасности и безопасности;
-сохранности окружающей предметной и природной среды;
4. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,проявляющееся:
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-в расширении знаний правил коммуникации;
-в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении,расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию каксредство достижения цели;
-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию каксредство достижения цели (вербальную, невербальную);
-в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,пожелание, опасения, завершить разговор;
-в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
-в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
-в освоении культурных форм выражения своих чувств.
5.Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома ишколы:
-двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других.
6. Расширение представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной впространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
-в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни всемье и в школе;
-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семьеи в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятымдругим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями,впечатлениями и планами.
7.Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
-в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, сблизкими в семье;
-с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
-в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятыесоциальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом,близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание,отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватнойдистанции в зависимости от ситуации общения;
-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
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-в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявлениевнимания и оказание помощи;
-в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социальногоконтакта.
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работырассматриваются:
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ЗПР по освоению предметных программ;
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования длядетей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующиекоррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедшихспециальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы собучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностикиучащихся с ЗПР на разных этапах обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ЗПР;
— другие соответствующие показатели.
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2.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 5 (МБОУ «Лянторская СОШ №5) разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Планамероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства РоссийскойФедерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности РоссийскойФедерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральныхгосударственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), на основе Федеральной рабочейпрограмме воспитания (далее – Программа воспитания). Программа воспитания основывается наединстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования,соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организацийдошкольного и среднего профессионального образования. Программа воспитания предназначенадля планирования и организации системной воспитательной деятельности в МБОУ «ЛянторскаяСОШ№5», разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления, в томчисле Совета обучающихся, Совета родителей (законных представителей); реализуется в единствеурочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участникамиобразовательных отношений, социальными институтами воспитания. Программа воспитанияпредусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям,включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым вроссийском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной игражданской идентичности обучающихся.
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
При разработке или обновлении рабочей программы воспитанияеё содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии сособенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентомобучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательнойпрограммы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебныхпредметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребностиобучающихся.

2.3.2 Целевой раздел.
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяетсясодержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которыезакреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяютинвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержаниявоспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционныхрелигий народов России.
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется иосуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания.Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитиевысоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности,обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал вусловиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Цель воспитания обучающихся МБОУ «Лянторская СОШ№5»:
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развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил инорм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памятизащитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда истаршему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию итрадициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся МБОУ «Лянторская СОШ№5»:
усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которыевыработало российское общество (социально значимых знаний);
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (ихосвоение, принятие);
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опытаповедения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний;
достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии сФГОС НОО.

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:
осознание российской гражданской идентичности;
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в МБОУ «Лянторская СОШ№5» планируется иосуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического,системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принциповвоспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей ивзрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,возрастосообразности.
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельностиобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОСНОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретатьпервоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России какисточнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российскойгосударственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой иполитической культуры.
2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине,своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формированиероссийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности.
3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России,традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейныхценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия ивзаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.
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4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основероссийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественногои мирового искусства.
5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образажизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётомвозможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальнойсреде, чрезвычайных ситуациях.
6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатамтруда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии,личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российскомобществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности.
7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российскихтрадиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы,окружающей среды.
8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя идругих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётомличностных интересов и общественных потребностей.

Целевые ориентиры результатов воспитания.
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установленыФГОС НОО.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.
1. Гражданско-патриотическое воспитание:
знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине – России,её территории, расположении;
сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющийуважение к своему и другим народам;
понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своейРодины – России, Российского государства;
понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своегорегиона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к нимуважение;
имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе,гражданских правах и обязанностях;
принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной повозрасту социально значимой деятельности.
2. Духовно-нравственное воспитание:
уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности сучётом национальной, религиозной принадлежности;
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинствокаждого человека;
доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающийнеприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающийстарших;
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умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающийответственность за свои поступки;
владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России,имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий;
сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка,проявляющий интерес к чтению.
3. Эстетическое воспитание:
способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей;
проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре;
проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности,искусстве.
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового ибезопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде;
владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения вбыту, природе, обществе;
ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультуройи спортом;
сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ейпсихофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.
5. Трудовое воспитание:
сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда,ответственное потребление;
проявляющий интерес к разным профессиям;
участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.
6. Экологическое воспитание:
понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей наприроду, окружающую среду;
проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вредприроде, особенно живым существам;
выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
7. Ценности научного познания:
выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность впознании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;
обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научномзнании;
имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта вестественно-научной и гуманитарной областях знания.
Содержательный раздел.



317

Уклад образовательной организации.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняяобщеобразовательная школа № 5 (МБОУ «Лянторская СОШ № 5) – одно из образовательныхучреждений г.п. Лянтора Сургутского района с богатой историей и традициями. Традицииобеспечивают стабильность воспитательной системы образовательной организации. Ихсохранению и развитию придается особое значение. Воспитательная система школы направленана создание единого воспитательного пространства, главной ценностью которого являетсяличность ребенка, его развитие, самореализация и самоопределение в обществе. МБОУ«Лянторская СОШ № 5» находится по адресу: строение 26, 4 микрорайон, г. Лянтор,Сургутского района, ХМАО-Югры. Основана в 1991г. Лицензия на право веденияобразовательной деятельности № 2144 от 16.07.2015. Срок действия: бессрочно. Свидетельство огосударственной аккредитации № 996 от 06.04.2015г. Срок действия свидетельства до 05 апреля2027 года. Коллегиальный орган государственно-общественного управления и самоуправленияшколой: Общее собрание работников, Педагогический совет, Управляющий совет, Советобучающихся, Совет родителей (Общешкольный родительский комитет») Основополагающиезадачи: сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовкичерез урочную и внеурочную деятельность; развито сетевое взаимодействие; создано единоеобразовательное пространство «Школа – родители – общественность – предприятия и организациигорода Лянтора».

На уровнях начального, основного и среднего общего образования в школе занимается сорокчетыре класса. Школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими ируководящими кадрами. Реализацию поставленных целей и задач осуществляет педагогическийколлектив, в состав которого входит 58 учителей, 2 педагога-психолога, 2 учителя-логопеда, 1социальный педагог, 4 педагога – организатора. Прослеживается рост профессиональногомастерства педагогов школы. Педагогическую
деятельность осуществляют, в основном, педагоги – стажисты. Школа имеет 100%материальную базу для осуществления образовательной деятельность. Состояние базысоответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. Дляорганизации образовательного процесса в школе имеются 32 учебных кабинета, большойспортивный зал, спортивная площадка, библиотека, актовый зал, учебные мастерские длямальчиков и для девочек, медицинский кабинет, столовая. Все учебные помещения имеютнеобходимую мебель, технические средства обучения, оборудование, видео - и аудио технику,что соответствует требованиям нормативных документов санитарного законодательства кдеятельности образовательных учреждений. Уровень оснащённости учебных помещенийпозволяют организовать образовательный процесс по всем дисциплинам заявленных основныхобщеобразовательных программ. Школа имеет все необходимые условия для обученияследующих категорий детей: слабовидящих детей-РАС и другими ментальныминарушениямиДля данной группы есть высококвалифицированные специалисты: кабинеты,оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, методической литературой;разработанные и утвержденные АООП и АОП. Школа работает в первую и вторую смену,учебные занятия проходят с 8.00 до 19.30ч. Помимо учебных занятий в режим работы школывходят внеурочные занятия, индивидуальные консультации для учащихся, родителей,факультативы, работа спортивно клуба, внешкольные и общешкольные мероприятия. Посоциальному статусу родительской общественности преобладают рабочие, служащие, появиласькатегория предпринимателей, частных торговцев, увеличилось количество домохозяек, естьвременно неработающие, пенсионеры, инвалиды. В школе обучаются дети из семей разныхуровней жизни.

В МБОУ «Лянторская СОШ № 5» действуют: ячейка РДДМ «Движение первых», волонтерскийотряд "РАКЕТА", военно-патриотический клуб "Сыны Отечества", школьный спортивный клуб"Выполняем нормы ГТО!»", отряд юных инспекторов движения "БОНД", дружина юныхпожарных. Обучающиеся являются активными участниками всероссийских проектов РДШ,
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«Большой перемены», программ «Шаг в будущее», «Молодежь исследует окружающую среду»,«Леонардо» и др. В соответствии с интересами обучающихся, запросами родителей,возможностями педагогического коллектива и материальной базой, школа предлагаетдополнительные общеразвивающие программы на платной основе: «Английский с увлечением»,«Полиглот», «Предшкольная пора». Школа взаимодействует с общественными объединениями,традиционными религиозными организациями народов России (православие, ислам),разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции укладашколы. В школе введена школьная форма, имеется эмблема школы. Еженедельным ритуаломявляется вынос и относ флага Российской Федерации, транслирование гимна России в началеучебных занятий. Близость здания школы к дошкольным образовательным учреждениям«Сибирячок», «Город детства» дает возможность в тесном сотрудничестве в преемственностиобразования детей. Расположение школы позволяет широко использовать в образовательнойдеятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта, находящиеся вшаговой доступности городская детская библиотека, МБОУ ДОД "Лянторский центр детскоготворчества", Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская школаискусств № 1», Муниципальное учреждение "Центр физической культуры и спорта "Юность",Муниципальное учреждение "Культурно - спортивный комплекс «Юбилейный», ГДМ«Строитель». Благодаря партнёрским связям хорошо развита работа по профессиональномусамоопределению учащихся, наработан значительный практический опыт.
В МБОУ «Лянторская СОШ№5» традиционно на высоком уровне реализуютсямероприятия патриотической, экологической, творческой, благотворительной и социальнойнаправленности. Основными традициями воспитания в МБОУ «Лянторская СОШ № 5» являютсяследующие:

ключевые общешкольные дела социальной, образовательной, творческой направленности, черезкоторые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективныйанализ их результатов;создание условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль всовместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий поотношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (вразрешении конфликтов) функции.Общешкольные традиции способствуют сплочению классных коллективов, исключаютразобщенность учащихся разных классов, а также воспитывают чувство гордости за свойколлектив, веру в его силы, уважение к общественному мнению; являются эмоциональнымисобытиями, воспитывающими у обучающихся чувство гордости за свои интеллектуальные итворческие достижения, формируют понимание перспектив своего личностного развития вконтексте развития города, района, страны. КТД являются основами формирования ипродолжения школьных традиций, способствуют развитию личностных качеств обучающихся.Творческие концерты, художественно-поэтические композиции, конкурсы индивидуальныхтворческих достижений, фото и видеоотчеты общешкольных коллективных творческих дел,благодаря публикации в соцсетях, имеют большой отклик у родительской общественности ижителей города.
2.3.4 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Модуль «Урочная деятельность»
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамкахмаксимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики всоответствии с календарным планом воспитательной работы школы;
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максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов дляформирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных исоциокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов длячтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;
выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность всоответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритетавоспитания в учебной деятельности;
полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательнойдуховно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики вначальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе сучетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии сих мировоззренческими и культурными потребностями;
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов иявлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своеголичностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;
применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующихпознавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральныхпостановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивногодиалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;
побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения сосверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержкадоброжелательной атмосферы;
организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающимиодноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимнойпомощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных игрупповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решениятеоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительногоотношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своейточки зрения;
-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики всоответствии с календарным планом воспитательной работы;
проектов воспитательной направленности.

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности
Использование различныхметодов
обучения для развитиякоммуникативных ипознавательныхспособностей.

1. Учебные дискуссии.
2. Игры, викторины.
3. Проектная деятельность.
4. Олимпиадное движение.

Приемы при общении собучающимися:
- подбор содержаниявоспитывающейнаправленности,ориентированный наобсуждение ценностногоаспекта изучаемых на урокахявлений;
- обсуждение в неформальномобщении вопросов, волнующих
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учеников;
- учет индивидуальныхособенностей, увлечений,интересов обучающихся;
-организация проектнойдеятельности;
- использование потенциаладетского наставничества;
- данные технологии позволяютактивизировать интересучеников, предоставляютвозможность научитьсясамостоятельно решатьтеоретические проблемы,генерировать и оформлятьсобственные идеи, уважительноотноситься к идеям других (1-4кл., 5-9 кл., 10-11 кл.)

Установлениедоверительных отношениймежду учителем и егоучениками, поддержаниемотивации учеников кполучению знаний

Познавательные беседы,познавательные игры,дебаты
Игра «Мы вместе», беседа«Мои права и обязанности»,беседа «Правила поведения вшколе»

Эффективное использованиевоспитательных ресурсов впрактике педагога
Использование на урокеразнообразныхинструментов и продуктов.

Использование на уроках миниупражнений для сохранениярабочей дисциплины иразвитию способности ксамоорганизации каждогоребенка индивидуально.Инструмент обращаетвнимание учеников на ихвнутреннее состояние с точкизрения его пользы иэффективности для решенияпоставленной задачи .
Инициирование иподдержкаисследовательскойдеятельности школьников врамках реализации имииндивидуальных игрупповыхисследовательских проектов

Индивидуальный проект
Мини-проекты

Школьные научныеконференции
Классные научныеконференции
Смотр знаний

Привлечение вниманияшкольников к ценностномуаспекту изучаемых науроках явлений,организация их работы с

Олимпиады,интеллектуальныемарафоны, викторины
Предметные недели, марафоны.
Образовательные события.
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получаемой на урокесоциально значимойинформацией
Приобретение опытаведения конструктивногодиалога, групповой работыили работы в парах, которыеучат школьникoв команднойработе и взаимодействию сдругими детьми.

Кейс-Труд (технология),познавательные игры Деловые игры
кейс-игры
Олимпиады

Побуждение школьниковсоблюдать на урокеобщепринятые нормыповедения, правила общениясо старшими (учителями) исверстниками(школьниками)

Этические беседы Беседа на тему «О культуревнешнего вида», «Школьныйэтикет». Урок толерантности«Наш дом – Россия».

Использованиевоспитательныхвозможностей содержанияучебного предмета черездемонстрацию детямпримеров ответственного,гражданского поведения,проявления человеколюбияи добросердечности.

Тематические диспуты,проблемно-ценностныедискуссии
Тематические Уроки мужества,посвященные героям Вов, СВОи др. Примеры положительныхпоступков в реальной жизни.

Модуль «Внеурочная деятельность»
Организация внеурочной деятельности создает условия для социального, культурногосамоопределения, творческой самореализации личности ребенка. Каждый вид внеурочнойдеятельности — творческой, познавательной, спортивной, трудовой — обогащает опытколлективного взаимодействия обучающихся в определенном аспекте, что в своей совокупностидает большой воспитательный эффект; проявление и развитие учеником своих интересов наоснове свободного выбора, появление внутренней мотивации к участию в деятельности, котораябы направлялась не внешними стимулами, а внутренним побуждением, имеющим для ребенкаличностный смысл постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется всоответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает имвозможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностейв разных сферах;
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которыеобъединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями;
поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерскойпозицией, возможность ее реализации;
поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности,самоорганизации в соответствии с их интересами.
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляетсяв рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:
патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: военно-патриотический клуб «Сыны Отечества», школьный музей«Возрождение»;
духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурамнародов России, духовно-историческому краеведению: «Радуга интересных дел», «Истоки»,«Социокультурные истоки», познавательной, научной, исследовательской, просветительскойнаправленности, ориентированные на передачу обучающимся социально значимых знаний,развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие ихгуманистическое мировоззрение и научную картину мира "Тикоконструирование",«Робототехника», «Шаги в науку» (по различным наукам), «Финансовая грамотность»,«Наглядная геометрия»;
экологической, природоохранной направленности: «Шаги в науку»;
художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчестваразных видов и жанров: "Радуга интересных дел», «Радуга творческих дел», «МХК»;
туристско-краеведческой направленности: музей «Возрождение», «Школа безопасности»;
оздоровительной и спортивной направленности: «Час физической культуры», «Спортивные игры»,школьный спортивный клуб "Выполняем нормы ГТО!»", «Шахматы».
Модуль «Классное руководство»
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает:
планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематическойнаправленности;
инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах,мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении ианализе;
организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел,позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, даватьвозможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, статьдля них значимым взрослым, задающим образцы поведения;
сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные ивнешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся,классные вечера;
выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке такихправил поведения в общеобразовательной организации;
изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением,в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственнымпроблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, атакже (при необходимости) со школьным психологом;
доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживаниевзаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поискрешений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально ивместе с их родителями, с другими обучающимися класса;
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индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых онификсируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;
регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единстватребований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтовмежду учителями и обучающимися;
проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграциивоспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников кучастию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся,общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;
организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей обуспехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощьродителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;
создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решениивопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;
привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации ипроведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации;
проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.
Работа с классным коллективом:
инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в ихподготовке, проведении и анализе;педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальнойактивности, в том числе и РДДМ;поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;организация и проведение совместных дел с обучающимися класса, их родителей; интересных иполезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,профориентационной и др. направленности), позволяющие:вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможностьсамореализоваться в них;установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для нихзначимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога ишкольников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержкиактивной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможностиобсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды дляобщения;сплочение коллектива класса через:
 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начали организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;
 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями;
 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленныемикрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки, розыгрыши и т.д.;
 регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьникувозможность рефлексии собственного участия в жизни класса;
 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новыхзаконов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должныследовать в школе в рамках уклада школьной жизни.
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Индивидуальная работа с обучающимися:
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение заповедением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогическихситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемыхпедагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяютсяс результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в егоклассе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживаниевзаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшеготрудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется класснымруководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личныхпортфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с класснымруководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют своиуспехи и неудачи;мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном детском /молодежном движении и самоуправлении;мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном иолимпиадном движении;коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (законнымипредставителями), с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьнымпсихологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иноепоручение в классе.Работа с учителями, преподающими в классе:регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные наформирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, напредупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса иинтеграцию воспитательных влияний на школьников;привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможностьлучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в делеобучения и воспитания детей.Работа с родителями обучающихся (законными представителями):регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни классав целом;помощь родителям школьников (законным представителям) в регулировании отношений междуними, администрацией школы и учителями-предметниками;организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острыхпроблем обучения и воспитания школьников;создание и организация работы Советов родителей классов, участвующих в управлении школой ирешении вопросов воспитания и обучения их детей;привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,направленных насплочение семьи и школы.

Модуль «Основные общешкольные дела»
Основные дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимаетучастие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся ианализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не наборкалендарных праздников, отмечаемых в образовательной организации, а комплекс коллективныхтворческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с
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педагогическими работниками в единый коллектив. Основные дела обеспечивают включённость вних большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставятих в ответственную позицию к происходящему в образовательной организации.
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературныеи т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, региональными)праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире;
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующийуровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе,обществе;
церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за активноеучастие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительныйвклад в развитие школы, города и региона;
социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися ипедагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы, комплексы делблаготворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;
проводимые для жителей города, Сургутского района и организуемые совместно с семьямиобучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимымисобытиями для жителей поселения, своего района;
вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях:сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов,музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречугостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализаобщешкольных дел;
наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основныхшкольных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами идругими взрослыми.

Уровни реализации:
На школьном уровне:
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся ипедагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;«Здравствуй, школа!», линейка посвященная Дню знаний;Посвящение в первоклассники «Мы школьниками стали!»;День Учителя, «С любовью к Вам, Учителя!» (поздравление учителей, концертная программа,подготовленная обучающимися);Новогодняя шкатулка (новогоднее представление и игры у елки);День матери, праздничное поздравление «Самой любимойпосвящая!»;Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок»,

«Последний звонок», «Посвящение в первоклассники» и др.;
Предметные недели;
«Посвящение в пешеходы»;
«Первый звонок»;
«Последний звонок»;
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церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие вжизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительныйвклад в развитие школы;
общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;
награждение на торжественной линейке «Последний звонок»;по итогам учебного года.

На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных заподготовку общешкольных ключевых дел;
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участиепредставителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советовдела.
На индивидуальном уровне:
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы водной из возможных дляних ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальныхредакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственныхзаприглашение и встречу гостей и т.п.);индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыковподготовки,проведения и анализа ключевых дел;наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел,за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами идругими взрослыми;при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включениеего в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером дляребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тотили иной фрагмент общей работы.

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мирученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферупсихологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,способствует позитивному восприятию ребенком школы. Предметно-эстетическая среда школы –это не только предметное окружение в помещениях здания и вокруг, прежде всего-это гармоничноорганизованное учебно-воспитательное пространство, содержащее -источники информации -воспитательный потенциал -отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива.

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:
оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организациюгосударственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства вразные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;
организацию и проведение церемоний выноса (относа) государственного флага РоссийскойФедерации;
- размещение карты России, ХМАО-Югры, Сургутского района (современных иисторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических,художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) сизображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятныхисторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся
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государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных,героев и защитников Отечества;
изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических,живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона,местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;
организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространствапозитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна РоссийскойФедерации;
оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа,рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информациюпозитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты обинтересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;
разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг,логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и вторжественные моменты;
подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся вразных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами другдруга;
поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательнойорганизации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории приобщеобразовательной организации;
разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных иигровых площадок, зон активного и тихого отдыха;
создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, накоторые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования своикниги, брать для чтения другие;
деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителямипо благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;
разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний,торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);
разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующихвнимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладеобщеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихсяс особыми образовательными потребностями.
Форма деятельности Мероприятия

Размещение на 1 этаже школы, рекреациях,коридорах регулярно сменяемых экспозиций:творческих работ школьников, позволяющих имреализовать свой творческий потенциал, а такжезнакомящих их с работами друг друга; фотоотчетовоб интересных событиях, происходящих в школе(проведенных ключевых делах, интересныхэкскурсиях, походах, встречах с интереснымилюдьми и т.п.)

Выставки рисунков, выставки творческих работ
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Озеленение классов, озеленение пришкольнойтерритории, работа на школьном пионарии, уборкаспортивных площадок.
Акция «Все на субботник», единый деньпосадки деревьев, акция «Школьная клумба»

Благоустройство классных кабинетов,осуществляемое классными руководителями вместесо школьниками своих классов, позволяющееучащимся проявить свои фантазию и творческиеспособности, создающее повод для длительногообщения классного руководителя со своими детьми

Трудовой десант
«Классный уголок»
ШКиБ

Событийный дизайн – оформление пространствапроведения конкретных школьных событий(праздников, церемоний, торжественных линеек,творческих вечеров, выставок, собраний,конференций и т.п.).
Акцентирование внимания школьников посредствомэлементов предметно-эстетической среды (стенды,плакаты, инсталляции) на важных для воспитанияценностях школы, ее традициях, правилах.

КТД «Мастерская деда Мороза», КТД «Деньзащитника Отечества» и др.

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родительской общественностьюпредусматривает:

создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительныхорганов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации,классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельностьпредставителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательнойорганизации;
тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания повопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения ивоспитания;
родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки ивнеурочные занятия;
работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам иобучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросоввоспитания;
проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родителимогут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальныхработников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;
родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителейвопросы, согласуется совместная деятельность;
участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренныхнормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательнойорганизации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);
привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных иобщешкольных мероприятий;
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при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмныхдетей целевое взаимодействие с их законными представителями.
Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в рамкахследующих видов и форм деятельности:
На школьном уровне:
«Родительский комитет школы», «Совет отцов», «Управляющий совет школы», участвующий вуправлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации ихдетей;родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей,формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы,семинары с приглашением специалистов;Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные ивнеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса вобразовательной организации;общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острыхпроблем обучения и воспитания обучающихся;родительский лекторий "Школа ответственного родителя", на котором родители могут получатьценные рекомендации и советы от психологов, врачей, социальных работников и обмениватьсясобственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законныхпредставителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов ипедагогов.
На классном уровне:
круг семейных праздников, праздничных событий с учетом традиций и обычаев национальныхкультур и конфессий;
выставки семейного творчества, презентации, фотовыставки, творческие семейные форумы,портфолио семьи;
семейные гостиные и мастерские по произведениям художественной литературы, посвященнымсемье;
традиции и обычаи, творческие мастерские по подготовке подарков для членов семьи,праздничных украшений дома; традиции семейного досуга;
продолжение работы по воспитанию эмоционального отношения, чувства сопричастности кистории своей семьи, преемственности поколений: исследовательские проекты по изучениюсемейного родословия, истории семьи как части истории страны и города: военные годы,семейные реликвии, фотографии, рассказы представителей старших поколений; изучение вкладачленов своей семьи в развитие города,
развитие совместной деятельности детей, родителей и педагогов (информационной,просветительской, социальной): конференции, круглые столы, семинары, интернет-дискуссии,игровые программы, праздничные события, социальные проекты, программы "Моя семья";творческие выставки, мини-сочинения, эссе, посвященные ценности материнства и отцовства;
семейные клубы, уроки семьи, дискуссии и диспуты, психолого-педагогические практикумы,круглые столы по правовому просвещению детей и родителей;
организация работы Советов родителей, участвующий в управлении образовательнойорганизацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей,формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы,семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
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родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочныезанятия для получения представления о ходе образовательного процесса в школе;
родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обученияи воспитания учащихся;
семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы отпрофессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственнымтворческим опытом и находками в деле воспитания детей;
родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующиеродителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации педагогов-психологов идругих специалистов.
На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острыхпроблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассныхмероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов иродителей.

Модуль «Профилактика и безопасность»
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися,обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого являетсясоздание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов,способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих наповышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагоприятнымфакторам.
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целяхформирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективнойпрофилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешнойвоспитательной деятельности;
регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышениябезопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихсяпо разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);
проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогическогоколлектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работниковсоциальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);
разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как сдевиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы вцелом, организацию межведомственного взаимодействия;
вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактическойнаправленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурномокружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения,безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях,деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасностьдорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона,антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);
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организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие уобучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию,групповому давлению;
поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасностижизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организациядеятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числепрофессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);
предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления,расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение,криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);
поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующихспециальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих,социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.).

Направление «Безопасность»
Формирование у обучащихся понимания личной и общественной значимостисовременной культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской иантитеррористической личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности иправила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умениепредвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, атакже на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлятьпредосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения вконкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки ииндивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе вэкстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов ивовлечения в экстремистскую деятельность. В рамках модуля особое внимание уделяетсяправовому воспитанию, формированию антикоррупционного мировоззрения, формированиюактивной жизненной позиции по негативному отношению к противоправным и коррупционнымпроявлениям.1. Профилактика детской дорожной безопасности.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправленнаядеятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин иусловий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают иполучают травмы учащиеся.Основные задачи:увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детскогодорожно-транспортного травматизма;привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися Правил дорожного движения;организация деятельности отряда ЮИД;организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями.Для этого в школе используются следующие формы работы:на уровне начального общего образованияразработка безопасного маршрута в школу,праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов),тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,практические занятия по правилам дорожного движения,тематические беседы и классные часы, инструктажи,
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экскурсии на прилегающие к школе перекрестки,участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно,внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах,соблюдению правил дорожного движения,изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, поправилам перевозки пассажиров.2. Профилактика пожарной безопасности.Профилактика пожарной безопасности – комплекс мер, направленный на то, чтобыминимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а такжеисключить факторы, которые его вызывают.На уровне начального общего образования:тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,практические занятия по пожарной безопасности,профилактические беседы и классные часы,участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно,практикум «Пожарная эвакуация»,викторина «Один дома»;встречи с сотрудниками МЧС, беседы «Осторожно, огонь!»,участие в конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей»3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихсяуважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности,религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнациональногосогласия и уважения; создание психологические безопасной поддерживающей,доброжелательной среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии,психологического и физического травмированы; формирование уважительного отношения кценностям, историческому и культурному наследию России как многонационального имногоконфессионального государства; расширение возможностей для проявления социальной,творческой активности детей и молодежи, занятий спортом;Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде:формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористическойдеятельности;повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ знанийоб ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористическогохарактера;развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозытеррористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму;формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания.Воспитательная работа организуется по следующим направлениям:информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций;разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения экстремистскойнаправленности;повышение социальной компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию,состраданию;снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. Этомуспособствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использованиедискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтовв повседневном общении, ведению переговоров;формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважениядостоинства каждого человека;создание условий для снижения агрессии, напряженности.Для этого используются следующие формы работы:На уровне начального общего образования:классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»;
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книжная выставка «День памяти жертв фашизма»;тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом. Действия по сигналунаселения по сигналу «Внимание всем!» и по сигналу о срочной эвакуации»;Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма;тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического акта;просмотр и обсуждение тематических видеороликов;викторина «Один дома», конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму!», «Нет терроризму!»;конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»;тематические мероприятия по классам, посвященные Международному дню детского телефонадоверия.4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. Правовоевоспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных органов,направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек правомерногоповедения учащихся. Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловленаразвитием правового государства, существование которой немыслимо без соответствующегоуровня правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостьюпреодоления правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихсяличностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственногоповедения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальныхролях человека.На уровне начального общего образования:Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции;Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ;Тематические классные часы, посвящённые Международному дню борьбы с коррупцией;Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»;Профилактические беседы с сотрудниками полиции.Направление «Здоровье»Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которойзависит благополучие общества. Здоровье - это своего рода фундамент человеческой жизни. Нанем формируются этнические, интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороныличности. Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детейявляется направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и родителями совместнаядеятельность. Вся деятельность в рамках направления направлена на пробуждение в учащихсяжелания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения ксобственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организацииздоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; на формирование установокна использование здорового питания, использование оптимальных двигательных режимов дляучащихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитиепотребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающихрежимов дня; формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивныевещества, инфекционные заболевания); профилактика травматизма у учащихся; становлениеумений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических исильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться кврачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использованиянавыков личной гигиены; формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры:умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальныхособенностей,. Эта работа осуществляется через:На внешкольном уровне:
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участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях;подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО;На классном уровне:Уровень начального общего образования:просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, негативногоотношения к вредным привычкам (Уроки здоровья, профилактические беседы о правильномпитании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни;классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и «Весёлыепеременки», тематические Дни здоровья);- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в лицее;- мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся иповышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом (Спартакиада школы,соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья», спортивные конкурсы, соревнования ипраздники).На индивидуальном уровне:рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным явлениям,разрушающим ценность жизни и здоровья человека;через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня, ведениездорового образа жизни, отказа от вредных привычек;через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролюза порядком и чистотой в классе, мытьём рук, уходом за классной комнатой, и т.п.,через соблюдение правильной осанки, двигательной активности;через организацию правильного питания в столовой школы;через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями физическими упражнениями,дозированное использование средств мобильной связи и компьютерной техники;через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей.
Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультированиепо вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школыпредусматривает:

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющиезнания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той илииной профессиональной деятельности;
циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанномупланированию и реализации своего профессионального будущего;
экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих профессияхи условиях работы;
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематическихпрофориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального,высшего образования;
организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с участиемэкспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями,получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии,развить соответствующие навыки;
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совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выборупрофессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов поинтересующим профессиям и направлениям профессионального образования;
участие в работе всероссийских профориентационных проектах;
индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальныхособенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;
освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных вобязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования.

События модуля являются реализацией общешкольной профориентационной программы«Компас» и направлены на поддержку индивидуальности учащихся. Индивидуальность - этоинтегративное свойство человека, отражающее его способность к самоосуществлению,характеризующее его творческое отношение к себе и своему бытию, к социальному и природномуокружению, представляющее собой неповторимое сочетание общих и единичных черт. Одним изусловий гармоничного развития личности является познание своего "Я" и определениесобственного места в социуме. Помочь взрослеющему человеку в поисках ответов на жизненноважные вопросы: "Кто я?", "Каков мой жизненный путь?" и др. - значит помочь в развитииспособности быть автором собственной жизни. Принципы профориентационной работы:
систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается работойтолько со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпускной класс;дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в. зависимости от возраста иуровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненныхпланах, от уровня успеваемости;оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационнойработы с учащимися и родителями;взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров профориентациимолодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций;связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями общества в кадрах).Основными направлениями профориентационной работы в школе являются:Профессиональная информация (включает в себя сведения о мире профессий, личностных ипрофессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о системеучебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах);профессиональное воспитание (включает в себя формирование склонностей и профессиональныхинтересов школьников. Сущность педагогической работы по профессиональному воспитаниюзаключается в том, чтобы побуждать обучающихся к участию в разнообразных формах учебной ивнеклассной работы, общественно полезному и производственному труду, к активной пробе сил.Это позволяет на практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности.Склонность развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания успешнонакапливаются при наличии профессиональных интересов);-профессиональная консультация (изучение личности обучающегося и на этой основе выдачапрофессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носитиндивидуальный характер).С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены следующиеэтапы и содержание профориентационной работы:1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, пониманиеего роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебнопознавательной деятельности,основанной на участии детей в различных видах деятельности.Деятельность по профориентации осуществляется через:На внешкольном уровне:посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей вучреждениях среднего и высшего профессионального образования;
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участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах;посещение Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»,участие в городских и районных тематических мероприятиях;-участие в работе всероссийских профориентационных проектах, созданных в сети интернет:просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещениеоткрытых уроков.На школьном уровне:-популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности (предметные недели,недели науки; конкурсы личностных достижений; защита научных проектов и др.);-организация проектной и исследовательской деятельности;-осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и профессиональномсамоопределении;-развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительного образования;-проведение тематических профориентационных мероприятий (Фестиваль профессий, Днисамоуправления карьеры, конкурсы по профессиям).На классном уровне:классные часы, тренинги,профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, вкоторых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знанияшкольников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках тойили иной интересной школьникам профессиональной деятельности;тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди»,экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления осуществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии.На индивидуальном уровне:индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального потенциалаучащегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования ивыбора профессии;индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их родителей по вопросамсклонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которыемогут иметь значение в процессе выбора ими профессии;помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и многовариантностью выбора;вовлечение учащихся в рефлексивную деятельность через определение и согласование границсвободы и ответственности (нормы и правила жизнедеятельности), принятие индивидуальностидругого, развитие самоуважения и взаимоуважения;-помощь учащимся в осознании личностных образовательных смыслов через создание ситуацийвыбора, осуществление индивидуальных проб в совместной деятельности и социальныхпрактиках;помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, определяющих векторыжизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать индивидуально значимыевыборы в социокультурной среде;помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных на освоениеими различных способов деятельности;помощь и поддержка в самопознании через соотнесение многообразных образов "Я" ("Я -реальное", "Я - идеальное", "Я - деятельностное" и др.);помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации жизненных планов(профессиональное самоопределение, выбор жизненной позиции, мобильность и др.), освоениесоциокультурных стратегий достижения жизненных планов;
организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации индивидуальногомаршрута саморазвития, содействие в освоении конструктивных способов самореализации;
эстетического оценивания явлений окружающего мира, произведений и предметов искусства,выполненных мастерами своего дела и высказывания суждений о них;
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поиска, систематизации и классификации информации, использования разнообразныхинформационных источников, включая справочную литературу, современные информационныетехнологии.
Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детяхинициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственногодостоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения исамореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших иподростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детскоесамоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функциипедагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления вобщеобразовательной организации предусматривает:

обеспечение деятельности Совета обучающихся, избранного путем прямых выборов, понаправлениям работы;
представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательнойорганизации;
защита прав обучающихся;
участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания вобщеобразовательной организации;
объединение усилий Совета обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) пореализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в общеобразовательнойорганизации;
участие Совета обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в школе сучетом их возраста.

Ученическое самоуправление в МБОУ «Лянторская СОШ № 5» осуществляетсяследующим образом.
На уровне школы:
через деятельность выборного Совета школы, создаваемого для учета мнения школьников повопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений,затрагивающих их права и законные интересы;
через работу постоянно действующих блоков по направлениям деятельности, инициирующих иорганизующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретныхмероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.
На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса старост,представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать егоработу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направленияработы класса.
На индивидуальном уровне:
через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления:планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций поконтролю за порядком и чистотой в классе, уходом за кабинетом класса, растениями и т.п.
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№ Вид, форма деятельности Содержание деятельности
На уровне школы

1. Деятельность созданной из наиболееавторитетных старшеклассников и курируемойсоциальным педагогом группы поурегулированию конфликтных ситуаций вшколе.

Работа службы медиации.
Распространения значимой для школьниковинформации и получения обратной связи отклассных коллективов.

Организация, подготовка и проведениеличностно значимых для школьниковсобытий (соревнований, конкурсов,фестивалей, дел и т.п.).

Деятельность школьного актива,инициирующего и организующего проведениеличностно значимых для школьников событий.

На уровне классов:
1. Деятельность выбранных по инициативе ипредложениям учащихся класса активистов,представляющих интересы класса вобщешкольных делах и призванныхкоординировать его работу с работойобщешкольных органов самоуправления иклассных руководителей.

Организация работы класса в различныхнаправлениях, распределениеответственных должностей.2. Деятельность выбранных органовсамоуправления, отвечающих за различныенаправления работы классе
На индивидуальном уровне:

1. Вовлечение школьников в планирование,организацию, проведение и анализобщешкольных и внутриклассных дел;
Планирование, подведение итогов и анализдосуговых мероприятий, поиск новых идей,проектная деятельность.
Планирование, организация, проведение ианализ общешкольных и внутриклассныхдел.
Организация трудовой деятельности(проведение субботников).

2. Реализация школьниками, взявшими на себясоответствующую роль, функций по контролюза порядком и чистотой в классе, уходом заклассной комнатой, комнатными растениями ит.п

Модуль Социальное партнерство
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациямикультуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиознымиорганизациями народов России (православие, ислам), разделяющими в своей деятельности цель изадачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает:



339

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами осотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания икалендарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные,региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);
участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочныхзанятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;
проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольныхмероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требованийзаконодательства Российской Федерации;
открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), накоторые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаютсяактуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;
социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами сорганизациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д.направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающегосоциума, позитивное воздействие на социальное окружение.
Модуль «Внешкольные мероприятия»

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемыепедагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей,картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др.
литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в томчисле совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изученияисторико-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российскихпоэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессекоторых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительнымивзаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта;
внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерамишколы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализупроведенного мероприятия.
На внешкольном уровне:

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками ипедагогами комплексы дел (благотворительной,экологической, патриотической, т в о р ч е с к о йнаправленности),ориентированные на преобразование окружающего школу социума:
социально-благотворительные события (акции) Акция «Спешите делать добрые дела!», «Дети- детям!», «Новогодний мешок Деда Мороза» и др. - сбор подарков для детей, находящихся втрудной жизненной ситуации;
патриотические КТД «Защитникам Отечества посвящается», «День Великой Победы», «ДеньКонституции»;
экологические КТД «Сделаем планету чистой!», «Спасти и сохранить!», «Полезные штучки измусорной кучки» и др.;
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творческие КТД «Новогодняя шкатулка», «8 Марта», праздничные концерты и др.;
участие в акциях Российского движения школьников (РДШ);
открытые дискуссионные площадки и круглые столы;
комплекс открытых дискуссионных площадок, на которые приглашаются представителивласти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие,нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны
цикл «Классные встречи»;
круглые столы, диспут клубы.

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным имеждународным событиям: Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»; Всероссийскаяакция «Диктант Победы»; Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего»;Всероссийские открытые уроки ОБЖ; Общероссийская образовательная акция«Всероссийский экономический диктант», Всероссийский урок «Экология иэнергосбережение»; Всероссийский открытый урок «Спорт - это жизнь!»; Всероссийскийурок безопасности школьников в сети Интернет; Международная просветительская акция«Большой этнографический диктант»; Всероссийского форума профессиональной ориентации«ПроеКТОриЯ»; Всероссийский конкурс «Большая перемена»; Всероссийский открытый урок«#МыВместе»; Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант»,Общероссийская образовательная акция «Правовой диктант».
2.3.4 Организационный раздел рабочей программы воспитания.
Кадровое обеспечение.Согласно штатному расписанию МБОУ «Лянторская СОШ№5» укомплектованопедагогами на 100%. Всего по штатному расписанию количество ставок учителей – 92,3,
количество ставок прочих педагогических работников – 18 (в том числе: 3 ставки – педагога-психолога, 2- социального педагога, 1 – учителя-дефектолога, 3 учителя-логопеда, 5.5 – педагога-организатора, 1- преподаватель-организатор ОБЖ, 1.5 – педагог-библиотекарь), 1 – тьютор.Количество учителей – 69, преподаватель-организатор ОБЖ – 1, социальный педагог – 1,учителя-логопеда – 1, учитель-дефектолог – 1, педагоги-организаторы – 2, педагог-психолог – 2. Нагрузкапедагогов – от 1 до 2 ставок, что позволяет реализовать все предметы учебного плана,организовать необходимое сопровождение образовательной деятельности. Школа 100%укомплектовано руководящими работниками. Введена должность «Советник директора повоспитанию и взаимодействию с общественными объединениями». Руководящие работникисоответствуют требованиям Единого квалификационного справочника должностей. Сложившаясясистема управления школой обеспечивает рациональное расходование бюджетных средств,выполнение муниципального задания, инновационное развитие школы, охрану жизни и здоровьячеловека. В школе созданы необходимые организационно-административные условия дляреализации в полном объёме основных образовательных программам начального общего,основного общего, среднего общего образования.
Нормативно-методическое обеспечение.Воспитательная работа школы строится на основе следующих нормативных документах:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжениеПравительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по еёреализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (УказПрезидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственныхобразовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ
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Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказМинпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказМинобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413); ФОП НОО. В школе разработаны нормативныелокальные акты по воспитательной работе.
Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательнымипотребностями
На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится какмаксимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечиваетвозможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальностидостижений каждого обучающегося с ОВЗ.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственностии самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретаетсяопыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями),педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются напринципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности вклассе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группахобеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развиваетактивность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха,праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развитиякаждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событияхгруппы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.
Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для ихуспешной адаптации и интеграции в школе;
формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всехучастников образовательных отношений;
построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждогообучающегося с ОВЗ;
активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся сОВЗ;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии исодействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальнойкомпетентности;
индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.
Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в адаптированныхосновных образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы.

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позицииобучающихся.
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешностиобучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активнуюжизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность ввоспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрениясоциальной успешности обучающихся строится на принципах:
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публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении,проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);
соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающейсреды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы;
прозрачности правил поощрения (положения о награждениях, неукоснительное следованиепорядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижениикандидатур);
регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –недостаточнодлительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.);
сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальныхнаград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так иколлективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия междуобучающимися, получившими награду и не получившими ее);
привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законныхпредставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся,их представителей (Парламент школы), сторонние организации, их статусных представителей;
дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлитьстимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальнойуспешности: индивидуальные и групповые портфолио, благотворительная поддержка.
В школе применяются следующие формы поощрения:

похвальный лист «За отличные успехи в учении»;
похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
-награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретныхпроявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу,волю к победе и др.)
награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указаниемуровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах;
награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмамиза хорошее воспитание детей и активное участие в деятельности школы;
благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) можетзаключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий,проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельностивоспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощиобучающихся, семей, педагогических работников.

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярномпоощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) пособиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достиженияобучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений,достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографиипризов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуальногопортфолио предусмотрено ведение портфолио класса.
Анализ воспитательной деятельности
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирамирезультатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего,основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.
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Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организацииявляется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем ипоследующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов,специалистов.
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный планвоспитательной работы.
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего неколичественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательнойорганизации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стильобщения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;
развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатовдля совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания исохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы,адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися,коллегами, социальными партнёрами);
распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентируетна понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социальноговоспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другимисоциальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора повоспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом,социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическомобъединении классных руководителей или педагогическом совете.
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации исаморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагоговсосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитииобучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решитьне удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работатьпедагогическому коллективу.
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличиеинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельностиобучающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советникомдиректора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии),классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей)обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянииорганизуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут бытьанкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями),педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются
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на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:
реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
деятельности классных руководителей и их классов;
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
внешкольных мероприятий;
создания и поддержки предметно-пространственной среды;
взаимодействия с родительским сообществом;
деятельности ученического самоуправления;
деятельности по профилактике и безопасности;
реализации потенциала социального партнёрства;
деятельности по профориентации обучающихся;
детских общественных объединений
работы школьного музея
работы школьного спортивного клуба.

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которыхпредстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора повоспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в концеучебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или инымколлегиальным органом управления в общеобразовательной организации.



345

III Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)
Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениямфедерального учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную область федерального учебного планавключаются коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологическихтребований).

3.1 Учебный план начального общего образования.В качестве учебного плана НОО МБОУ «Лянторская СОШ №5» выбран Федеральный учебный планВариант 1
Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение поклассам и учебным предметам.
Учебный план НОО определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала,формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно засчёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход ииндивидуализацию обучения.
Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализуется черезвозможность формирования программ начального общего образования различного уровня сложности инаправленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся.
Федеральный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений.
Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а объём части,формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательнойорганизацией, – 20% от общего объёма.
Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов обязательныхпредметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственнуюаккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на ихизучение по классам (годам) обучения.
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственнойработоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельнаянагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимойнагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам.
Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной ивнеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические илабораторные занятия, экскурсии и другое). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее2 минут.
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоенияпрограммы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализациюиндивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимальнодопустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов,отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выборуродителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числепредусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных
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интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а такжеучитывающих этнокультурные интересы.
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программыначального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебныхкурсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров,музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частьюобразовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организациипредоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитиеобучающихся.
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности приреализации ООП НОО определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность.
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатыватьсяиндивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемойпрограммы начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актамиобразовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождаетсятьюторской поддержкой.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимальнодопустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмовфинансирования, направляемых на реализацию ООП НОО.
Федеральный учебный план начального общего образования(5-дневная учебная неделя)
Предметныеобласти Учебные предметы/классы

Количество часов в неделю
ВсегоI II III IV

Обязательная часть
Русский языки литературноечтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6
Математикаи информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание иестествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основырелигиозныхкультури светской этики
Основы религиозныхкультур и светскойэтики – – – 1 1

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 1 4
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Музыка 1 1 1 1 4
Труд (технология) Труд (технология) 1 1 1 1 4
Физическаякультура Физическая культура 2 2 2 2 8
Итого: 20 22 22 23 87
Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 1 1 1 0 3
Учебные недели 33 34 34 34 135
Всего часов 693 782 782 782 3039
Максимально допустимая недельнаянагрузка, предусмотренная действующимисанитарными правилами и гигиеническиминормативами

21 23 23 23 90

Формы промежуточной аттестации начального общего образования
на 2024-2025 учебный год
Предметы

2 класс 3 класс 4 класс
Русский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа
Литературное чтение Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
Иностранный язык Годовая отметка Годовая отметка Контрольная работа
Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа
Окружающий мир Годовая отметка Годовая отметка Контрольная работа
Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
Изобразительноеискусство Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
Труд (технология) Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
Физическая культура Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных) возможноделение классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей).
Режим работы - пятидневная учебная неделя. Для обучающихся 1 классов максимальнаяпродолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в1 классе – 33 недели.
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 3345 часов всоответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневнойучебной неделе.
Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных недель; вовтором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным графиком является равномерноечередование период учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее7 календарных дней.
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май);
в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ – 40 минут;
в 2-4 классах – 40 минут .
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всегообъема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии спорядком, установленным образовательной организацией.
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышатьпродолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2 и 3 классов, 2 часа – для 4 класса.МБОУ «Лянторская СОШ №5» осуществляется координация и контроль объёма домашнего заданияучеников каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами.
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности дляобучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часовза четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросовродителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательнойорганизации.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижениепланируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбораучастниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня,предлагаемого образовательной организацией.
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных отурочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции,олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое.
При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует возможности организацийдополнительного образования (учреждения культуры, спорта).
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3.2 Календарный учебный график.
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.
Календарный учебный график работы начального общего образования
Ссылка https://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kalendarnyy_uchebnyy_grafik_nachal_nogo_obschego_obrazovaniya_na_2024_2025_uchebnyy_god_1.pdf

3.3 План внеурочной деятельности НОО в МБОУ «Лянторская СОШ №5»Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижениепланируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбораучастниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня,предлагаемого в МБОУ «Лянторская СОШ №5»Внеурочная деятельность в МБОУ «Лянторская СОШ №5» осуществляется посредствомразличных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии,хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования,спортивные клубы, общественно полезные практики и другое.Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождениеобучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития,индивидуальных способностей и познавательных интересов. Основными задачами организациивнеурочной деятельности являются:поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоенияпрограммы начального общего образования;совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений вразновозрастной школьной среде;формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасногообраза жизни;повышение общей культуры обучающихся, углубление их интересак познавательной 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 ученического самоуправления;формирование культуры поведения в информационной среде.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося сучетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются вдеятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ «Лянторская СОШ №5»учитывает:особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенностиконтингента, кадровый состав);результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности ихучебной деятельности;возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и ихсодержательная связь с урочной деятельностью;

https://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kalendarnyy_uchebnyy_grafik_nachal_nogo_obschego_obrazovaniya_na_2024_2025_uchebnyy_god_1.pdf
https://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kalendarnyy_uchebnyy_grafik_nachal_nogo_obschego_obrazovaniya_na_2024_2025_uchebnyy_god_1.pdf
https://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kalendarnyy_uchebnyy_grafik_nachal_nogo_obschego_obrazovaniya_na_2024_2025_uchebnyy_god_1.pdf
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особенности информационно-образовательной среды образовательной организации,национальные и культурные особенности региона.Общий объем внеурочной деятельности вМБОУ «Лянторская СОШ №5»не превышает 10 часов в неделю.Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношенияобучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатойприроде и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направленына формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимойему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основной формат внеурочныхзанятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темызанятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием роднойистории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранениемприроды, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения,доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственнымпоступкамС учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы в МБОУ«Лянторская СОШ №5» реализуются следующие направления внеурочной деятельности.1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника,углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здоровогобезопасного образа жизни.2 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебныхпредметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.3 . Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональнойкоммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества.4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразныхтворческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации,драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать втеатрализованной деятельности.5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности,которые формируют представления обучающихся о разнообразных современныхинформационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере.6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных соревновательныхмероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, егопознавательные интересу и способности к самообразованию.7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учительнепосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разныхпредметов.К участию во внеурочной деятельности в МБОУ «Лянторская СОШ №5 привлекаютсяорганизации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта: МУ «КСК»«Юбилейный», МУ «Центр физической культыры и спорта «Юность», ФОК «Олимп», МАУ СП«СШ № 1».Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности представлены в приложении к ООП НОО
План внеурочной деятельности НОО на 2024-2025 учебный год

направления Наименование курсов количество часов внеделю в каждом классе Итого внеделю/год1-е 2-е 3-и 4-е
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Проектно-исследовательскаядеятельность
"Я-исследователь"( проектная деятельность) 0,5 0,5 0,5/17

Учение с увлечением Функциональнаяграмотность 2 2 2 2 4/135
Коммуникативнаядеятельность "Разговор о важном" 4 4 4 4 4/135

Патриотический клуб«Орлята России» 1 1 0 3/101
Спортивно-оздоровительнаядеятельность "Движение есть жизнь" 1 1 1 1 4/135
Художественно-эстетическаятворческая деятельность Школьный театр 1 1/34
Информационная культура В рамках рабочейпрограммы воспитания:«Модуль «Профилактика ибезопасность»

0,5 0,5 0,5 0,5 2/67

Интеллектуальныемарафоны «Занимательная экология» 1 1/33



3.4 Календарный план воспитательной работы НООКалендарный план воспитательной работы составлен на основе Федерального календарного планавоспитательной работы.
План воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной программы, атакже возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.Ссылка на календарный план воспитательной работы НОО
https://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kalendarnyy_plan_vospit_raboty_1_4.pdf

3.5. Требования к условиям реализации программы АООП НОО
Требования к условиям реализации программы начального общего образованиявключают:общесистемные требования;требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению;требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.Общесистемные требования к реализации программы начального общего образования.Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального общегообразования является создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению кобучающимся и педагогическим работникам:обеспечивающий получение качественного начального общего образования, егодоступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законныхпредставителей) и всего общества, воспитание обучающихся;гарантирующий безопасность, охрану и укрепление физического и психического здоровья исоциального благополучия обучающихся.Система условий реализации программы НОО, созданная в образовательной организации,направлена на:- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начальногообщего образования, в т.ч. адаптированной;- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебныезадачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета-предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевымикомпетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию сизменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию;выявления и развития способностейобучающихся через урочную и внеурочнуюдеятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных формдеятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованиемвозможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами,необходимыми для реализации программ начального общего образования, и иных видовобразовательной деятельности, предусмотренных программой начального общего образования10;работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований,научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая заданиямежпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности;участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогическихработников , проектировании и развитии в МБОУ «Лянторская СОШ №5» социальной среды, атакже в разработке и реализации индивидуальных учебных планов;

https://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kalendarnyy_plan_vospit_raboty_1_4.pdf
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эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программыначального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, всоответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой Организации, и с учетомнациональных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;использования в образовательной деятельности современных образовательных иинформационных технологий;эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогическихработников;включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальнойсреды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) дляприобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологийее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихсяи их родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурныхособенностей субъекта Российской Федерации;эффективного управления МБОУ «Лянторская СОШ №5» с использованием ИКТ, а такжесовременных механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся,родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всегопериода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде МБОУ «ЛянторскаяСОШ №5».Информационно-образовательная среда МБОУ «Лянторская СОШ №5» обеспечивает:доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности, учебных модулей, изданиям и образовательным ресурсам, указанным врабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной иитоговой аттестации обучающихся;доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критерияхоценки результатов обучения.Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУ«Лянторская СОШ №5» обеспечивается в том числе посредствоминформационно¬телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).В случае реализации программы начального общего образования с применениемэлектронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся втечение всего периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом ксовокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационныхтехнологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоениеобучающимися образовательных программ начального общего образования в полном объеменезависимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территорииМБОУ «Лянторская СОШ №5», так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда).Реализация программы начального общего образования с применением электронногообучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии сГигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями.Условия для функционирования электронной информационно- образовательной среды могутбыть обеспечены ресурсами иных организаций.Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «Лянторская СОШ №5»обеспечивает:
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доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в томчисле внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям иэлектронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов,учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сетиИнтернет;формирование и хранение электронного портфолио обучающегося,в том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ;фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатовпромежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования;проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которыхпредусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательныхтехнологий;взаимодействие между участниками образовательного процесса,в том числе посредством сети Интернет.Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечиваетсясоответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих иподдерживающих.Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствуетзаконодательству Российской Федерации.Условия использования электронной информационно-образовательной средыобеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений,безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых Организацией при реализациипрограмм начального общего образования, безопасность организации образовательнойдеятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическимитребованиями.Создание в образовательном учреждении информационно образовательной среды№
п/п

Необходимыесредства Имеется/
не
имеется

Срокисозданияусловий всоответствии стребованиямиСтандарта
I Техническиесредства Доска интерактивная прямой проекции Smarttech Smartboard +

Графический планшет Wacom Bamdoo Fun MediumPen&Touch +
Графический планшет Wacom Bamdoo Fun MediumPen&Touch +
Интерактивная система SMART Boart 480iv с встроеннымпроектором V25 +
Компьютер в сборе ПК IT4 ALL Corp. +
Конструктор "ПервоРобот NXT" v.95 +
Копировальный аппарат Саnon FC-128 +
Ксерокс Canon FC 128 +
Ноутбук (для ученика) Samsung NP350E7C-SOA +
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Портативный компьютер ученика +
Принтер лазерный Samsung ML-2240/XEV +
Цифровое фортепиано YAMANA Clavinova CLP -480PE +
Цифровая лаборатория для начальной школы +

II Программные
инструменты

операционные системы и служебные инструменты +

Лабораторный комплект по квантовым явлениям +
Программное обеспечение "Робот NXT 2.0" +
Програмное обеспечение ПервоРобот Lego WeDo скомплектом интерактивных заданий. +
Робот-тренажор "Гоша" +

III Обеспечениетехнической,методическойиорганизационнойподдержки

разработка планов, дорожных карт

+

заключение договоров +
подготовка распорядительных документов учредителя +
подготовка локальных актов образовательного учреждения +
подготовка программ формирования ИКТ-компетентностиработников ОУ (индивидуальных программ для каждогоработника).

+

IV Отображениеобразовательногопроцесса винформационной среде

размещаются домашние задания (текстовая формулировка,видеофильм для анализа, географическая карта)

+

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся +
творческие работы учителей и обучающихся +
осуществляется связь учителей, администрации, родителей,органов управления +
осуществляется методическая поддержка учителей(интернет-школа, интернет-ИПК, муль- тимедиакол- лекция). +

V Компонентына бумажныхносителях учебники +

VI Компонентына CD иDVD,магнитные
электронные приложения к учебникам

+



356

Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы начального общегообразования.МБОУ «Лянторская СОШ №5» располагает на праве собственности или ином законном основанииматериально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием)для реализации программы начального общего образования в соответствии с учебным планом.Материально-технические условия реализации программы начального общего образования обеспечивают:1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общегообразования, требования к которым установлены ФГОС;2) соблюдение:Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и наличиеоборудованных помещений для организации питания;социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест,помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников;требований пожарной безопасности и электробезопасности;требований охраны труда;сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории.Учебно-методические условия реализации программы начального общего образования.МБОУ «Лянторская СОШ №5» предоставляет не менее одного учебника из федерального перечняучебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего образования и (или) учебного пособия в печатной форме,выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебныхпособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего образования, необходимого для освоения программы

плакаты
электронные наглядные пособия +
электронные тренажёры +
электронные практикумы. +
Магнитный плакат миллион от 1 до 1000000 +
Магнитный плакат рулонный пластиковый ( птицы зимой) +
Магнитный плакат рулонный пластиковый (природноесообщество водоема) +
Магнитный плакат рулонный пластиковый (природноесообщество леса) +
Магнитный плакат рулонный пластиковый (природноесообщество луга) +
Магнитный плакат рулонный пластиковый (природноесообщество поля) +
Магнитный плакат сотенный квадрат от 1 до 100 +

Магнитный плакат таблица умножения
+

Магнитный плакат числовая прямая от 1 до 100 +
Мультимедиа-проектор Benq MP 515 +
Счетные бусы от 1 до 20 +
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начального общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю,входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемуюучастниками образовательных отношений.Дополнительно МБОУ «Лянторская СОШ №5» предоставляет учебные пособия в электронной форме,выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебныхпособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего образования, необходимого для освоения программыначального общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебномукурсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную частьуказанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений.Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), втом числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.Библиотека МБОУ «Лянторская СОШ №5» укомплектована печатными образовательными ресурсами иЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонддополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу,справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программыначального общего образования.В зональную структуру образовательной организации включены:входная зона;учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным искусством,хореографией, иностранными языками;библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;актовый зал;спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка);помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающиевозможность организации качественного горячего питания;административные помещения;гардеробы, санузлы;участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон.Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОСНОО;организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и учебногооборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклуучебных дисциплин.В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:доска классная;стол учителя;стул учителя (приставной);кресло для учителя;стол ученический (регулируемый по высоте);стул ученический (регулируемый по высоте);шкаф для хранения учебных пособий;стеллаж демонстрационный;стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения,максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятойкатегории разработанного стандарта (регламента).В основной комплект технических средств входят:компьютер/ноутбук учителя с периферией;многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;сетевой фильтр;
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документ-камера.Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения;рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;пространство для размещения и хранения учебного оборудования.Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям,комфортности и безопасности образовательного процесса.Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельностиформируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают учебно-наглядныепособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их вобразовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой.
Психолого-педагогические условия реализации программы АООП НООУсловием реализации требований Стандарта является создание в образовательном учреждениипсихолого педагогических условий, обеспечивающих:1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализацииобразовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего образования;2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетомспецифики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальнойсреде;3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации иродителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышеннойтревожности;5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- дефектологом, тьютором, социальным педагогом) участниковобразовательных отношений:формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; сохранение и укреплениепсихологического благополучия и психического здоровья обучающихся;поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; формирование ценности здоровья ибезопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетомособенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождениеодаренных детей;создание условий для последующего профессионального самоопределения; сопровождениепроектирования обучающимися планов продолженияобразования и будущего профессионального самоопределения;обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности;формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;поддержка детских объединений, ученического самоуправления; формирование психологической культурыповедения в информационной среде;развитие психологической культуры в области использования ИКТ;6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательныхотношений, в том числе:обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего образования, развитиии социальной адаптации;обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ «Лянторская СОШ №5» , обеспечивающих реализациюпрограммы начального общего образования;родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,групповой, уровень класса, уровень МБОУ «Лянторская СОШ №5» );
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8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательныхотношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа,просвещение);9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопровожденияучастников образовательных отношений, развития психологической службы МБОУ «Лянторская СОШ№5» .Требования к кадровым условиям реализации программы начального общего образования.Реализация программы начального общего образования обеспечивается педагогическими работникамиМБОУ «Лянторская СОШ №5».Кадровые условия реализации основной образовательной программы АООП НОО
Должность Должностные обязанности Количествоработников в ОУ(требу ется/имеется)

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к уровнюквалификации Фактическийуровеньквалификации

Руководительобразовательнойорганизации

Обеспечивает системнуюобразовательную иадминистративнохозяйственнуюработу образовательнойорганизации

1 Высшее профессиональноеобразование понаправлениям подготовки«Государственное имуниципальное управление»,«Менеджмент»,«Управление персоналом» истаж работы напедагогических должностяхне менее 5 лет либо высшеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование в областигосударственного имуниципального управления,менеджмента и экономики,стаж работы напедагогических илируководящих должностях неменее 5 лет.

Высшеепрофессиональноеобразование, стажработы наруководящейдолжности 10 лет

Заместитель
руководителя

Координирует работупреподавателей, воспитателей,разработку учебно-методической и инойдокументации. Обеспечиваетсовершенствование методоворганизации образовательногопроцесса. Осуществляетконтроль за качествомобразовательного процесса.

4 Высшее профессиональноеобразование понаправлениям подготовки«Государственное имуниципальное управление»,«Менеджмент»,«Управление персоналом» истаж работы напедагогических должностяхне менее 5 лет либо высшеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование в области

Высшеепрофессиональноеобразование, стажработы наруководящейдолжности 3года.
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государственного имуниципального управленияили менеджмента иэкономики и стаж работы напедагогических илируководящих должностях неменее 5 лет.
Учитель Осуществляет обучение ивоспитание обучающихся,способствует формированиюобщей культуры личности,социализации, осознанноговыбора и освоенияобразовательных программ

18/18 Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Образование ипедагогика» или в области,соответствующейпреподаваемому предмету,без предъявлениятребований к стажу работылибо высшеепрофессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование по направлениюдеятельности вобразовательномучреждении безпредъявления требований кстажу работы.

Высшееобразование - 18человек
Среднеепрофессиональноеобразование -1человек

Педагог-
организатор

Содействует развитиюличности, талантов испособностей, формированиюобщей культуры обучающихся,расширению социальной сферыв их воспитании. Проводитвоспитательные и иныемероприятия. Организуетработу детских клубов,кружков, секций и другихобъединений, разнообразнуюдеятельность обучающихся ивзрослых.

1 Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Образование ипедагогика» либо в области,соответствующей профилюработы, без предъявлениятребований к стажу работы.

Высшее профессиональноеобразование

Социальныйпедагог Осуществляет комплексмероприятий по воспитанию,образованию, развитию и
1 Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Образование ипедагогика», «Социальнаяпедагогика» либо в области,соответствующей профилюработы, без предъявлениятребований к стажу работы

Высшее профессиональноеобразование
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Учитель-логопед Осуществляет работу,направленную на максимальнуюкоррекцию недостатков вразвитии обучающихся.

2 Высшее профессиональноеобразование в областидефектологии безпредъявления требований кстажу работы.

Высшеепрофессиональноеобразование

Педагог-психолог Осуществляетпрофессиональнуюдеятельность, направленную насохранение психического,соматического и социальногоблагополучия обучающихся.

2
Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Педагогика ипсихология» безпредъявления требований кстажу работы либо высшеепрофессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Педагогика ипсихология» безпредъявления требований кстажу работы.

Высшеепрофессиональноеобразование

Учитель -дефектолог Осуществляет работу,направленную на максимальнуюкоррекцию недостатков вразвитии у обучающихся,воспитанников с нарушениями вразвитии, создаваемых дляобучающихся, воспитанников сограниченными возможностямиздоровья (для глухих,слабослышащих ипозднооглохших, слепых,слабовидящих ипоздноослепших детей, детей стяжелыми нарушениями речи, снарушением опорно-двигательного аппарата, сзадержкой психическогоразвития, умственно отсталых идругих детей с ограниченнымивозможностями здоровья).Осуществляет обследованиеобучающихся, воспитанников,определяет структуру и степеньвыраженности имеющегося уних нарушения развития.

1 Высшее профессиональноеобразование в областидефектологии безпредъявления требований кстажу работы.

Высшеепрофессиональноеобразование
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Библиотекарь Обеспечивает доступобучающихся кинформационным ресурсам,участвует в их духовно-нравственном воспитании,профориентации исоциализации, содействуетформированиюинформационнойкомпетентности обучающихся.

1 Высшее или среднеепрофессиональноеобразование поспециальности«Библиотечноинформационная деятельность».

Высшеепрофессиональноеобразование

Требования к финансовым условиям реализации АООП НОО.
Финансовые условия реализации АООП НООобеспечивают:
соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного ибесплатного начального общего образования;
возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;
покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации программы АООП НООосуществляется в соответствии снормативами финансирования государственных (муниципальных) услуг, утверждаемыми федеральнымиорганами власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требованийФГОС. Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной)услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с общимитребованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг всфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессиональногообразования, Дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессиональногообразования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование,профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечениевыполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкоевзаимодействие всех участников образовательного процесса.
Проведение комплексных мониторинговых исследований и эффективности инноваций находит совеотражение в анализе проделанной работы за год.
План работы способствует своевременному принятию административных решений, организации работы сродителями, профессиональному росту учителя.
Разработан план-график реализации ФГОС НОО.
Управленческие шаги Задачи Результат
Механизм «Планирование»
Анализ системы условий Определение существующегоуровня.

Определение необходимых
Раздел ООП НОО «Системаусловий реализация стандарта»
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изменений.
Составление сетевого графика(дорожной карты) по созданиюусловий

Определение сроков иответственных. Сетевой график (дорожнаякарта) по созданию условий
Механизм «Организация»
Организация контроля за ходомизменения системы условийреализации ООП НОО

Реализация мониторинга системыусловий Эффективный контроль заходом реализации ФГОС НОО
Отработка механизмоввзаимодействия междуучастниками образовательногопроцесса

Механизм взаимодействия,«обратной связи».Удовлетворенность населения,предоставляемых услуг

Создание комфортной среды вобразовательном учреждении,для обучающихся и дляпедагогов
Разработка системы мотивации истимулирования педагогов,добивающихся высокихрезультатов в реализации ООПНОО

Создание благоприятноймотивационной среды дляреализации образовательнойпрограммы

Профессиональный итворческий рост педагогов иобучающихся

Механизм «Контроль»
Корректировка фонда оценочныхсредств, диагностическихметодик для формированияцелостной системы отслеживаниякачества выполнения ООП НОО

Фонд оценочных средств Аналитические материалы

Диагностика эффективностисистемы, получение планируемогорезультата
Пакет диагностик Достижение высокого качествапредоставляемых услуг

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собойинтегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, иструктурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанныхтребований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды дляобучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, котораяобеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность дляобучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся,гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.
При реализации адаптированной образовательной программы созданы специальные условия,обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме сучетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья.
Федеральный календарный учебный график, федеральный календарный план воспитательной работысоответствуют данным разделам ООП НОО.
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I Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)
1.1 Пояснительная записка.
Цель и задачи реализации.
Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения требованийФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимальногоудовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающихусвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личностиобучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурнымиценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР с учетомих особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей ивозможностей;
создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР;
минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихсяс ЗПР для освоения ими АООП НОО;
обеспечение доступности получения начального общего образования;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологийдеятельностного типа;
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организациюих общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы,организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий икружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведенииспортивных, творческих и других соревнований;
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей)и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.
Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2).
АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованиемобучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные срокиобучения.
АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленностивсего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения,проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурированиесодержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.
Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет.
Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, можетбыть реализована сетевая форма реализации образовательных программ.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуреАООП НОО (вариант 7.2) не служит препятствием для продолжения освоения данного вариантапрограммы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство чтения,письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженныенарушения внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в полномобъеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО(вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение,оперативно дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующимнаправлением работы.
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образованияпроводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод обуспешности овладения содержанием образовательной программы делается на основанииположительной индивидуальной динамики.
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуютсяуровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом илилокально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становлениепознавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и другихпознавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, втой или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная инеустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности видадеятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивностьповедения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушениемэмоциональной регуляции, гиперактивностью.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:
получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявленияпервичного нарушения развития;
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственностьмежду дошкольным и школьным этапами;
получение начального общего образования в разных формах: как совместно с другимиобучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях,осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, приобязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватныхобразовательным потребностям обучающихся с ЗПР;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, какчерез содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося спедагогическими работниками и другими обучающимися;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи иобразовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределыобразовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующиеспецифические образовательные потребности:
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды сучетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов обучающихся
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с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса);
увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращениясодержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов ииспользования соответствующих методик и технологий;
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыковобучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитиюобучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
наглядно-действенный характер содержания образования;
развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации,коррекции и профилактики нарушений;
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельностиобучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебнымизаданиями самостоятельно;
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, взакреплении и совершенствовании освоенных умений;
специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуациивзаимодействия с действительностью;
необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом нормповедения;
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,окружающему предметному и социальному миру;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на коррекциюповедения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсациюдефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательнойдеятельности и поведения;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности ксамостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей,формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения ивзаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыковсоциально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организациясотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи дляформирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можнооткрыть ему путь к получению качественного образования.
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2).
Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемыерезультаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которыепредставлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и
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предметных достижений обучающегося.
Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающемумиру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности(осознание ее социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи).
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных,коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебныхпредметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию.
В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся сЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых,так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.
При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПРучитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу проводимыхконтрольных, проверочных и диагностических работ.
В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержаниепланируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебнымматериалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи,а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
1.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых рез. ультатовосвоения АООП НОО (вариант 7.2).
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся сЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требованийФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена наобеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность какпедагогических работников, так и обучающихся и их родителей (законных представителей).
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, еесодержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоенияобучающимися АООП НОО.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциямиявляются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатовосвоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлятьуправление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии стребованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достиженийобучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогическихкадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системыобразования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоенияАООП НОО призвана решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект исодержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формыпредставления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматриваяприоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитаниеобучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и
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формирование УУД;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельностиобразовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития ихсоциальной (жизненной) компетенции.
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценкедостижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики образовательныхдостижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителяили образовательного учреждения, системы образования в целом.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимымидля оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлениюоценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальныхособенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического исоциального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоениисодержания АООП НОО, обеспечивает объективность оценки в разных образовательныхорганизациях. Для этого создано методического обеспечения (описание диагностическихматериалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения ипредставления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач иобеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различныхсредах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвиженияобучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечномитоге, составляют основу этих результатов.
Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговыхпроцедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетомтипологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особыхобразовательных потребностей.
Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными)компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуруоценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группаобъединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесноконтактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется образовательнойорганизацией и включает педагогических работников (учителей, учителей-дефектологов,учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительногообразования). Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПРАООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основойоценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различныхсоциальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представлены в форме удобных ипонятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительноепродвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в
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описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результатыоценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, чтопозволяет не только представить полную картину динамики целостного развития обучающегося,но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.
На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетомтипологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждаетсялокальными актами организации. Программа оценки включает:
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НООобучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной)компетенции Обучающихся.
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
3) систему бальной оценки результатов;
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося(Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса (карты итоговыхдостижений обучающихся класса);
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросыпроведения оценки личностных результатов.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные,регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способностьрешать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основногообщего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося сЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценкиметапредметных результатов, качественно оцениваеися и измеряется в следующих основныхформах:достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения специальносконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированностиконкретного вида УУД;достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная основа (иликак средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практическихзадач средствами учебных предметов;достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнениякомплексных заданий на межпредметной основе.Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждойпредметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,способность их применять в практической деятельности.
Оценку этой группы результатов начинают со 2-го класса, то есть в тот период, когда уобучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета.Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ееорганизовывать под руководством учителя.
Во время обучения на первом и втором годах обучения поощряется и стимулируется работаобучающихся, используется только качественная оценка. При этом не является принципиально
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важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебногопредмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимыхпредпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления нетолько под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определеннойдолей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется напринципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даженезначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняюткоррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становленииличности обучающегося и овладении им социальным опытом.
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего ипромежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессеоценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатовиспользуются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческиеработы, самоанализ и самооценка, наблюдения).
Обучающиеся с ЗПР проходят текущую, промежуточную, итоговую аттестацию освоенияАООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоенияАООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особыхобразовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных дляобучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей ииндивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловыеединицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитываниемпедагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловымиакцентами;
адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательныхпотребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкоеотграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическомуи семантическому оформлению);
предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания,концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;
организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в поведении обучающегосяпроявлений утомления, истощения;
недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, созданиеситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.
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На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которойиспользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обученияна следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные результаты ирезультаты освоения программы коррекционной работы.
Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетомвозможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением илисчетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основанииположительной индивидуальной динамики.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательнуюдеятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей,свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или всложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.
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II. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)
2.1 Федеральные рабочие программы учебных предметов.

Русский язык.
Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начальногообщего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоенияФАОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программывоспитания.
Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования являетсяведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствуетповышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся.Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материалерусского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут востребованы вжизни.
Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность дляобучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализаи синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточнойсформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей)функции мышления.
Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка уобучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскомуязыку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная иписьменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языкаобучающиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка иправилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выбореадекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач.
Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видовречевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаряосвоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основнымиречевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать языковые средства вразных типах высказываний, варьировать их структуру с учетом условий коммуникации,развертывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные словоформы. При изученииданной дисциплины происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладываетсяфундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать первоначальныепредставления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языкекак основе национального самосознания. Представления о связи языка с культурой народаосваиваются практическим путем.
Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую системукоррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфическихобразовательных потребностей обучающегося с ЗПР.
Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов,предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у обучающегося сЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совершенствуетсясвязное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляютсявозможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку,способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изученииучебного материала (звуко-буквенный и звукослоговой анализ слов, работа с предложением итекстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения,происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданийна анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов впредложении, использование различных классификаций звуков и букв, объяснение значений словсовершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логического(понятийного) мышления.
При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатсяориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящиедействия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценкупроделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности.
Педагогический работник поддерживает тесную связь с учителем-логопедом,осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия идизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа надслоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету "Русскийязык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи обучающегося сЗПР.
Содержание обучения.
Виды речевой деятельности.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащейречи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача егосодержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения дляэффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формойречи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии сучебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета вситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимогоматериала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простыхвыводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в текстеинформации.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обученияграмоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований кэтому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученнымиправилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Созданиенебольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений,литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи).
Обучение грамоте.
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихсяодним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердыхи мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определениеместа ударения.
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способомобозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласныхзвуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующегосогласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающуюгласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов,словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами всоответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения наматериале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку ипри списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторикипальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа втетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладениеразборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написаниекоторых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательностиправильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образоми послогового чтения написанных слов.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения,точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знакапереноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение ихпорядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданнойинтонацией.
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 конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при егопрослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по сериисюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс.
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков.Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных звуков, определениепарных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки,
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различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный;гласный ударный-безударный; согласный твердый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормамисовременного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способомобозначения звуков буквами.
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных какпоказатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак какпоказатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письмеразделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол","конь"; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,абзаца.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита:правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе сословарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическомсловаре 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 однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,приставки, суффикса.
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) словах.Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник -лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога.Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное,местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение именсуществительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать именасобственные.
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительныхмужского, женского и среднего рода.
Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-есклонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильноупотреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.
Склонение имен существительных во множественном числе.
Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен
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прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кромеприлагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение иупотребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, унего, с ней, о нем).
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределеннойформе глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?".Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам внастоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.Морфологический разбор глаголов.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов отприставок.
Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения словапо тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначныхи многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием вречи синонимов и антонимов.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделитьсловосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом);составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение.
Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные;по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделениеголосом важного по смыслу слова в предложении.
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения(без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных ивторостепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)между словами в словосочетании и предложении.
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов.Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая приперечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и,а, но.
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых.Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умениесоставить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использованиеорфографического 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 корне слова;
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непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
160.1.2.4. Развитие речи.
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения.Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно иписьменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную темус использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказовповествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составлениесюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений).Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному 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 порядкапредложений 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 с учетом точности,правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимови антонимов.
Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому иколлективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и сериикартинок.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового икультурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
овладение основами грамотного письма;
овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми длясовершенствования их речевой практики;
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи какпоказателям общей культуры и гражданской позиции человека;
использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение.
Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметнаяобласть "Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образованияобучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО,установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.
Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих предметов,обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения,необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательскойграмотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР.
Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в системеподготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать своимысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоениякурса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умениясоставлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевойзадачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочнымаппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение ккнигам и чтению способствует формированию общей культуры.
Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, атакже сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета"Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будутвостребованы в жизни.
Содержание обучения.
Виды речевой и читательской деятельности.
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника,чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечатьна вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательностисобытий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанномуучебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение.
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильномучтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпомчтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдениеорфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационнымвыделением знаков препинания.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных пообъему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этихвидов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозированиесодержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать сразными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источникнеобходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержаниеили оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративныйматериал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детскимкнигам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующимивозрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, егоадекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклоресть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведениягероев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина",представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народовРоссии). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельноевоспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательноевоспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (повопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений,характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношенияк герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки иречь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный икраткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
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ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений изтекста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика герояпроизведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описаниеместа действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание наоснове текста).
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавияпроизведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного инаучно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определениемикротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова,модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного всодержании текста).
Говорение (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевогоэтикета в условиях внеучебного общения.
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности),пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказываниенебольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответана вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержанияпрочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста.Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведенияизобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построениеплана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Письмо (культура письменной речи).
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, местадействия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему.
Круг детского чтения.
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведенияклассиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, произведениясовременной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежнойлитературы, доступные для 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, произведения о Родине, природе,детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористическиепроизведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.
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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, выделение особенностейстихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основногосмысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика,построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения ивыразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся:чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство сразличными способами работы с деформированным текстом и использование их (установлениепричинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности ввыполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста наоснове художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, посерии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты:
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохраненияи передачи нравственных ценностей и традиций;
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторыхсредств устной выразительности речи;
понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие вобсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев,оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательскойкомпетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;
формирование потребности в систематическом чтении;
выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Окружающий мир.
Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начальногообщего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения
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АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программывоспитания.
Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание иестествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся формируютсяпредпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаютсяусловия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенностьбольшинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровожденияи наличие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делаетэтот учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся.
Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании начальныхзнаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов восновной школе.
Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметноммире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересамобучающихся младшего школьного возраста с ЗПР.
Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке,природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, намногообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкимивозможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической, икультурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводитьнаблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей,правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватногоприродо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. А этоключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными,знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место вближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов вгармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное исоциальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР.
Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложенасодержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплинначального образования.
. Содержание обучения.
Человек и природа.
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты ипредметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма,сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ).Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена временисуток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ вокружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости,газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всегоживого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус какмодель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение наглобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование наместности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года,их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены
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времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение запогодой своего края.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условноеобозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткаяхарактеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использованиечеловеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.Охрана, бережное использование воздуха.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живыхорганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережноеиспользование воды.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей кполезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 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 ростарастений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные икомнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека кдикорастущим растениям, 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 в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к дикимживотным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткаяхарактеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пищаи укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияниечеловека на природные сообщества. 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 природуизучаемых зон, охрана природы).
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическоезначение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредствомпрактической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы),определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе напримере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств:воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельныепредставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы.
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Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки.Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль вжизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровыйобраз жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств,опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температурытела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственностькаждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание,уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество.
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг сдругом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурныеценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народныхтрадициях региона.
Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - особенностьнашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культурунашей 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 ивзаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество,возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участиесемьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу)семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники иторжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми инезнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественныхместах.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимаяценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человеказа результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водныйтранспорт. Правила пользования транспортом.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный гербРоссии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения припрослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства засоциальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности иупрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, Деньзащитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты
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детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона.Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь,Большой театр Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I- Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по выбору).Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельныхисторических событий, связанных с ним.
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерныеособенности быта (по выбору).
Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край,республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы.Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих вданной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из историиродного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной икультурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московскоегосударство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традицийлюдей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятниковистории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народовна Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение наполитической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни.
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепленияздоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своегофизического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощьпри легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме вразное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия снезнакомыми людьми.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждогочеловека.
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающегомира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, нормздоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой
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природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающеммире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий,совершаемых другими людьми.
Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)»
Содержание учебного предмета «Труд (технология)»
Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса«Труд (технология)», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого годаобучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрическиот класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса неявляется столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем иих развития требует строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок иконкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть более свободными иучитывать индивидуальные особенности и особые образовательные потребности обучающихся сЗПР.
Основные модули курса «Труд (технология)»:
1. Технологии, профессии и производства.
2. Технологии ручной обработки материалов:

технологии работы с бумагой и картоном;
технологии работы с пластичными материалами;
технологии работы с природным материалом;
технологии работы с текстильными материалами;
технологии работы с другими доступными материалами .

3. Конструирование и моделирование:
работа с «Конструктором» *;
конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природныхи текстильных материалов;
робототехника*.

4. Информационно-коммуникативные технологии*.
1 КЛАСС
Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное отношение кприроде. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовкак работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Безопасное использованиеи хранение инструментов.
Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами ипроизводствами.
Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч)
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей,выделение деталей,
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Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую инструкцию,простейшую схему. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея,скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем.
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости отих 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.). Приёмы изготовления изделийдоступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием),придание формы.
Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способыобработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание идр. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц.
Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена,ветки). Приёмы работы с природными материалами: соединение деталей (приклеивание,склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина).
Общее представление о тканях (текстиле) и свойствах. Швейные инструменты иприспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямогостежка.
Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч)
Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) испособы их создания. Общее представление о конструкции изделия. Способы соединения деталейв изделиях из разных материалов. Конструирование по модели (на плоскости).
Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч)
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные УУД:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);
воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);
анализировать с помощью учителя устройство простых изделий по образцу, рисунку.

Работа с информацией:
 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике),использовать её в работе;
 учиться понимать простейшую знаково-символическую информацию (схема,рисунок) и строить под руководством учителя работу в соответствии с ней.
Коммуникативные УУД:
 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, уважительноотносится к одноклассникам;
 строить простые высказывания, сообщения в устной форме (по содержаниюизученных тем) на доступном уровне.
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Регулятивные УУД:
 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;
 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическуюинструкцию учебника;
 организовывать под руководством учителя свою деятельность: производитьподготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производитьнеобходимую уборку по окончании работы.
Совместная деятельность:
 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простымвидам сотрудничества;
 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессеизготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов.Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Общее понятие обизучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Рациональное размещение на рабочемместе материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончанииработы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов.
Профессии сферы обслуживания.
Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.
Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч)
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей,выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей.
Способы разметки деталей: по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту безоткладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему.Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы,последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки.Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способысоединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмыи правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,аппликация и др.).
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости отих 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.). Приёмы изготовления изделийдоступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием),придание формы.
Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способыобработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и
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др. Резание бумаги ножницами. 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 материалов в соответствии сзамыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощьюпрокладки, соединение с помощью пластилина).
Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты иприспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямогостежка.
Использование дополнительных отделочных материалов.
Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч)
Объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) испособы их создания. Общее представление о детали и части изделия, их взаимное расположение вобщей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец,анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Взаимосвязьвыполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий взависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости оттребуемого результата/ замысла.
Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч)
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.
Информация. Виды информации.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные УУД:
 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);
 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);
 анализировать под руководством учителя устройство простых изделий по образцу,рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции с опорой на образец.
Работа с информацией:
 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике),использовать её в работе;
 понимать и анализировать с помощью учителя простейшую знаково-символическуюинформацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.
Коммуникативные УУД:
 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, выполнять правилаэтики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;
 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержаниюизученных тем) на доступном для обучающегося с ЗПР уровне.
Регулятивные УУД:
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 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;
 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическуюинструкцию учебника;
 понимать критерии оценки качества работы;
 организовывать свою деятельность под руководством учителя: производитьподготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производитьнеобходимую уборку по окончании работы.
Совместная деятельность:
 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простымвидам сотрудничества;
 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессеизготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.
2 КЛАСС
Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч)
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основныхпринципах создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическаявыразительность. Изготовление изделий с учётом данных принципов. Общее представление отехнологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраиваниепоследовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов иинструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка,отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологическогопроцесса.
Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции.
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация ивоплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.
Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (14 ч)
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследованиеи сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различныхматериалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.
Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе изготовленияизделия: разметка деталей (с помощью линейки), формообразование деталей (сгибание,складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание).Подвижное соединение деталей изделия.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема.Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение,конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами.
Труд (технология) обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линияразреза, сгиба, выносная, размерная). Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежуили эскизу, схеме. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка.Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.
Труд (технология) обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное ипродольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на
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основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты(перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка) .Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическаяпоследовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраиваниедеталей, отделка деталей, сшивание деталей).
Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.).
Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч)
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах созданиягармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшемучертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции.
Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 ч)
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*.
Поиск информации. Интернет как источник информации.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);
 выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;
 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанныхкритериев с опорой на образец, под руководством учителя;
 воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи сопорой на план, образец.
Работа с информацией:
 получать под руководством учителя информацию из учебника и другихдидактических материалов, использовать её в работе;
 понимать и анализировать под руководством учителя знаково-символическуюинформацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.
Коммуникативные УУД:
 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, высказывать своёмнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание кмнению другого;
 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; овыполненной работе, созданном изделии на доступном для обучающегося с ЗПР уровне.
Регулятивные УУД:
 понимать и принимать учебную задачу;
 организовывать свою деятельность;
 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;
 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата,планировать работу с опорой на план, схему;
 выполнять элементарные действия контроля и оценки о опорой на план;
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 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их вработе.
Совместная деятельность:
 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовленияизделий, осуществлять взаимопомощь;
 выполнять правила совместной работы: договариваться, выполнять ответственносвою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению.
3 КЛАСС
Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч)
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры.Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразиепредметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладногоискусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов,аналогичных используемым на уроках технологии.
Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров,материала и внешнего оформления изделия его назначению.
Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизнисовременного человека.
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые ииндивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах,осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей(руководитель/лидер и подчинённый).
Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (10 ч)
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материаловРазнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий;сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например,аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим 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 безопасного использования.
Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства иназначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологическихопераций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с цельюполучения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимыхдополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток.Преобразование развёрток несложных форм.
Труд (технология) обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый,тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметкадеталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложныхпостроений.
Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстийшилом.
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Труд (технология) обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканыхматериалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик,стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки.Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий изнескольких деталей.
Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одномизделии.
Модуль «Конструирование и моделирование» (12 ч)
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.
Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств,бытовых конструкций. Использование измерений и построений для решения практических задач.
Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч)
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемойчеловеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источникиинформации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания,персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный компьютер(ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основныхустройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступнойинформацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет , видео, DVD). Работас текстовым редактором Microsoft Word или другим.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответахна вопросы и высказываниях (в пределах изученного);
 осуществлять анализ с опорой на план предложенных образцов с выделениемсущественных и несущественных признаков;
 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а такжеграфически представленной в схеме, таблице, при необходимости обращаясь к помощи учителя;
 классифицировать изделия по существенному признаку (используемый материал,форма, размер, назначение, способ сборки) с опорой на образец;
 читать и воспроизводить под руководством учителя простой чертёж/эскиз развёрткиизделия;
 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.
Работа с информацией:
 анализировать по предложенному плану и использовать знаково-символическиесредства представления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий сиспользованием учебной литературы под руководством учителя;
 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решенияучебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.
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Коммуникативные УУД:
 строить простое монологическое высказывание, владеть диалогической формойкоммуникации;
 описывать с опорой на план предметы рукотворного мира;
 формулировать собственное мнение, аргументировать на доступном уровне выборвариантов и способов выполнения задания.
Регулятивные УУД:
 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решенияпод руководством учителя;
 действовать по плану;
 выполнять элементарные действия контроля и оценки; выявлять с опорой на образецошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их причины;
 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Совместная деятельность:
 договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы;
 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;
 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своейчасти работы.
4 КЛАСС
Модуль «Технологии, профессии и производства» (12 ч)
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитиитехнического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов сопределёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть какуниверсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).
Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияниесовременных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду,способы её защиты.
Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделийс учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.).
Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственногозамысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные,групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течениеучебного года.
Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 ч)
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Созданиесинтетических материалов с заданными свойствами.
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач.Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии сдополнительными/изменёнными требованиями к изделию.
Труд (технология) обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии сзамыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметкидеталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном
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изделии.
Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжныхинструментов. Освоение доступных художественных техник.
Труд (технология) обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видахтканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования.Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Раскрой деталей по несложнымготовым лекалам (выкройкам). Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), еёназначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразногостежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделкиизделий. Простейший ремонт изделий.
Труд (технология) обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен.Общее знакомство, сравнение свойств.
Комбинированное использование разных материалов.
Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч)
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность,эргономичность и др.).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов«Конструктор» по проектному заданию.
Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота.Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритмадействий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота.Презентация робота.
Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч)
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметнойпреобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поискдополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунковиз ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программеPowerPoint или другой.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответахна вопросы и высказываниях (в пределах изученного);
 анализировать с опорой на план конструкции предложенных образцов изделий;
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условныхобозначений и по заданным условиям, при необходимости обращаясь к помощи учителя;
 выстраивать с опорой на образец последовательность практических действий итехнологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку;сборку, отделку изделия;
 решать простые задачи на преобразование конструкции;
 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;
 соотносить с помощью учителя результат работы с заданным алгоритмом, проверятьизделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения;
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 классифицировать с опорой на образец изделия по существенному 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 с опоройна образец основные и второстепенные составляющие конструкции.
Работа с информацией:
 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясьразличными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей подруководством учителя;
 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной илиматериализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;
 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих ипроектных работ под руководством учителя;
 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.;
 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решенияучебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.
Коммуникативные УУД:
 соблюдать правила участия в диалоге: задавать вопросы, аргументировать своюточку зрения, уважительно относиться к чужому мнению (на доступном для обучающихся с ЗПРуровне);
 создавать тексты-рассуждения с опорой на план: раскрывать последовательностьопераций при работе с разными материалами;
 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль вжизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.
Регулятивные УУД:
 понимать и принимать учебную задачу, определять цели учебно-познавательнойдеятельности под руководством учителя;
 планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью ивыполнять её в соответствии с планом;
 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результатадеятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Совместная деятельность:
 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлятьпродуктивное сотрудничество, взаимопомощь;
 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; вдоброжелательной форме оценивать их достижения;
 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать своипредложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, ихсоветы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Труд (технология)» на уровненачального общего образования
Личностные результаты
В результате изучения предмета «Труд (технология)» в начальной школе у обучающегося сЗПР будут сформированы следующие личностные новообразования:
 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда вжизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;
 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческойпреобразующей деятельности; мотивация к творческому труду, работе на результат; способность кразличным видам практической преобразующей деятельности;
 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции:организованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными проблемами;
 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения;проявление толерантности и доброжелательности.
Метапредметные результаты
К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР формируются следующиеуниверсальные учебные действия.
Познавательные УУД:
 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределахизученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменныхвысказываниях на доступном уровне;
 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных инесущественных признаков с опорой на план;
 сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них общее иразличия;
 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практическойтворческой деятельности;
 использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии стехнической, технологической или декоративно-художественной задачей;
 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов изаконов природы, доступного исторического и современного опыта технологическойдеятельности.
Работа с информацией:
 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполненияработы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её попредложенному плану;
 анализировать и использовать знаково-символические средства представленияинформации для решения задач в умственной и материализованной форме;
 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решенияучебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом);
 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в



398

других информационных источниках.
Коммуникативные УУД:
 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать собственноемнение и идеи, аргументированно их излагать на доступном уровне; выслушивать разные мнения,учитывать их в диалоге;
 создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания)изделий декоративно-прикладного искусства народов России;
 строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении,свойствах и способах создания;
 объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий присоздании изделия.
Регулятивные УУД:
 организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведениепорядка, уборка после работы);
 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой наплан;
 устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемымидействиями и их результатами, прогнозировать под руководством учителя действия для получениянеобходимых результатов;
 выполнять действия контроля и оценки;
 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
Совместная деятельность:
 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: приниматьучастие в обсуждении задачи, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера иподчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;
 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментироватьи оценивать их достижения; оказывать при необходимости помощь;
 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решенийпредлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы для защиты продукта проектнойдеятельности.
Предметные результаты
1 КЛАСС
К концу обучения в первом классе обучающийся с ЗПР научится:
 организовывать свой труд под руководством учителя: подготавливать и убиратьрабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;
 знать правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;
 знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручноготруда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практическойработе;
 знать наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин,
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природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание,сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные технологическиеприёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;
 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметкадеталей, выделение деталей, сборка изделия;
 выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток и др. по образцу;
 оформлять изделия строчкой прямого стежка;
 иметь представление о смысле понятий «изделие», «деталь изделия», «образец»,«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;
 выполнять задания с опорой на готовый план;
 рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);
 иметь представление о изученных видах материалов (природные, пластические,бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойствах (цвет, фактура, форма, гибкость идр.);
 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон,стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;
 выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание,сборка, отделка;
 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на инструкционнуюкарту, образец, шаблон;
 иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок,схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с ЗПР научится:
 организовывать свой труд под руководством учителя: своевременно подготавливатьи убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;
 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы склеем;
 действовать под руководством учителя по предложенному образцу в соответствии справилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономияматериала при разметке);
 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений дляручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их впрактической 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 под руководством учителя доступныетехнологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;
 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметкадеталей, выделение деталей, сборка изделия;
 выполнять под руководством учителя разметку деталей сгибанием, по шаблону, наглаз; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея,ниток и др.;
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 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 под руководством учителя: соблюдать порядок нарабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиенытруда;
 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросамучителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные идополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, видысоединения; способы изготовления;
 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкийкартон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);
 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон,стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;
 различать материалы и инструменты по их назначению;
 знать и выполнять последовательность изготовления несложных изделий с опоройна план, схему: разметка, резание, сборка, отделка;
 выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: выполнятьразметку деталей по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладыванияразмеров); резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделиюсгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделияс помощью клея, пластических масс и др.; выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией,строчкой прямого стежка с опорой на образец;
 использовать под руководством учителя для сушки плоских изделий пресс;
 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на инструкционнуюкарту, образец, шаблон;
 иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных изделий;
 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема),конструировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;
 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работахпод руководством учителя;
 выполнять несложные коллективные работы проектного характера.
2 КЛАСС
К концу обучения во втором классе обучающийся с ЗПР научится:
 ориентироваться в понятиях «инструкционная» («технологическая») карта,«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «Труд (технология)»,«технологические операции», «способы обработки»;
 выполнять задания по плану;
 по заданному образцу готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или
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инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную(технологическую) карту;
 отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на технологическую карту;исследовать под руководством учителя свойства новых изучаемых материалов (толстый картон,натуральные ткани, нитки, проволока и др.);
 ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах (эскизах),линиях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линиясимметрии);
 выполнять под руководством учителя биговку;
 выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке)правильной геометрической формы;
 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;
 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить спомощью учителя объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;
 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнятьподвижное и неподвижное соединения известными способами с опорой на образец, схему;
 конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежуили эскизу;
 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководствомучителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искатьпути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;
 знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания.
3 КЛАСС
К концу обучения в третьем классе обучающийся с ЗПР научится:
 ориентироваться в смысле понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож»,«шило», «искусственный материал»;
 иметь представление о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессиях мастеров прикладного искусства, распространённых в краеремёслах (в рамках изученного);
 знать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных исинтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);
 ориентироваться в чертеже развёртки и выполнять разметку развёрток с помощьючертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль);
 узнавать линии чертежа (осевая и центровая);
 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;
 выполнять рицовку;
 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками сопорой на образец;
 конструировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» позаданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;
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 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости оттребований конструкции и с опорой на схему, образец;
 иметь представление о видах информационных технологий и соответствующихспособах передачи информации (из реального окружения учащихся);
 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода,вывода и обработки информации;
 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере под руководствомучителя;
 участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с содержаниемизученного материала на основе полученных знаний и умений.
4 КЛАСС
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с ЗПР научится:
 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; отворчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (врамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
 на основе технологической карты организовывать рабочее место в зависимости отвида работы, осуществлять планирование трудового процесса;
 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическуюработу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту;
 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действияпо самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
 выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и приёмыобработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге ипр.); оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками с опорой на образец;
 понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды техническойдокументации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу;
 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованиемизображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта,выравнивание абзаца) под руководством учителя;
 работать под руководством учителя в программах Word, Power Point;
 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности;предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться;участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу.
Рабочая программа (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
3 КЛАСС
Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда.
Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка. Мой питомец. Выходной день.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина(город, село). Животные (в ближайшем окружении).
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Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Ихстолицы, достопримечательности и интересные факты (простые случаи). Популярныепроизведения детского фольклора. Популярные Литературные персонажи детских книг. Широкоизвестные Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи:
Практическое овладение диалогической формой речи
Ведение с использованием клишированных фраз с опорой на речевые ситуации, ключевыеслова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странахизучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство ссобеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение;2-3 реплики с каждой стороны
диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности,вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника (простые частотные случаи);
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации с использованием языковоймодели или образца; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 2-3реплики с каждой стороны
Коммуникативные умения монологической речи:
Коллективное создание под руководством педагогического работника с опорой на ключевыеслова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета,реального человека; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. по заданному алгоритму / сиспользованием языковой модели /с использованием опорных слов и т. д.
Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержанияпрочитанного текста с организующей помощью педагогического работника.
Аудирование
Понимание в целом на слух речи педагогического работника и одноклассников ивербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основногосодержания, с опорой на иллюстрации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определениеосновной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой наиллюстрации.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сказка.
Смысловое чтение
Чтение вслух иллюстрированных учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения; после предварительного анализа, понимание основногосодержания прочитанного с направляющей помощью педагогического работника.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основнойтемы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации.
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Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.
Письмо
Овладение техникой письма (копирование букв, буквосочетаний, слов).
Выбор и копирование подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на нихизображено.
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставкапропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебнойзадачей с опорой на иллюстрацию или используя слова для справки.
Заполнение анкет с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, странапроживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка послеколлективного обсуждения и с направляющей помощью педагогического работника.
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новымгодом, Рождеством).
Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Буквы английского алфавита. Корректное озвучивание букв английского алфавита (принеобходимости с использованием слуховой опоры).
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушениязвонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.Наблюдение за связующим “r” (there is/there are).
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного ивопросительного (общий и специальный вопрос) предложений (нераспространенные илималораспространенные).
Различение на слух четко произносимых слов и адекватное, без ошибок произнесение слов ссоблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных втретьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частностисложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложныхсловах (с опорой на слуховую наглядность)
Наблюдение и выделение в словах некоторых звукобуквенных сочетаний при анализеизученных слов с опорой на образец
— Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с опорой на речевойобразец.
— Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний.Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции после предъявления речевого образца.
Графика, орфография и пунктуация
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита вбуквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения (простые случаи).
Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи
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не менее 100-120 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, простейшие устойчивыесловосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета
Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных сиспользованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных спомощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). (при необходимости сиспользованием смысловой опоры);
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) спомощью педагогического работника, опираясь на визуальную подсказку
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи:изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка снаправляющей помощью педагога
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (вутвердительной форме).
Нераспространённые и распространённые простые предложения.
Предложения с начальным It (It’s a red ball.).
Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составнымименным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with mycat. She can play the piano.).
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). Побудительныепредложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. (с использованием смысловой опоры);
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях (с визуальной опорой).
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis)
Использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей c именамисуществительными (наиболее распространённые случаи) с опорой на речевой образец.
Существительные во множественном числе, образованные по правилу.
Узнавание союзов and и but (c однородными членами) в читаемых текстах, употреблениесоюзов and и but (c однородными членами) в знакомых конструкциях.
Слова, выражающие количество с исчисляемыми существительными (much/many) сиспользованием смысловой опоры
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many).
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Личные местоимения в объектном (me, you,him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения (this — these; that — those).Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their).
Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительныхпредложениях (Have you got any friends? -Yes, I’ve got some.) некоторые случаи употребления
Наречия частотности (usually, often).
Количественные числительные 1-20
Вопросительные слова (when, whose, why).
Предлоги места (in, on, near, under) to, from.
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Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета во взаимодействии с учениками и учителем, принятого в стране/ странах изучаемогоязыка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражениеблагодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством.
Знание небольших произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок),некоторых персонажей популярных детских книг
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия роднойстраны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цветанациональных флагов) с использованием смысловой опоры, при направляющей помощипедагогического работника
Компенсаторные умения
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевыхслов, вопросов; иллюстраций после коллективного обсуждения с помощью педагогическогоработника.
4 КЛАСС
Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день(распорядок дня).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятияспортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа,любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Ихстолицы, основные достопримечательности и интересные факты. Популярные произведениядетского фольклора. Популярные литературные персонажи детских книг. Праздники роднойстраны и страны/стран изучаемого языка.
Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи:
Практическое овладение диалогической формой речи. Ведение с опорой на речевыеситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (втом числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником,выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; при направляющей помощипедагогического работника– 2-3 реплики с каждой стороны;
диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласиевыполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливоесогласие/несогласие на предложение собеседника; при направляющей помощи педагогическогоработника2-3 реплики с каждой стороны;
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактическойинформации, ответы на вопросы собеседника. с использованием смысловой опоры при
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необходимости2-3 реплики с каждой стороны.
Коммуникативные умения монологической речи.
Коллективное создание с опорой на смысловые опоры, ключевые слова, вопросы и/илииллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды,рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации (3-4предложения).
Коллективное создание под руководством педагогического работника, по готовому иколлективно составленному плану устных монологических высказываний в рамках тематическогосодержания речи по образцу.
Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы,план и/или иллюстрации после коллективной работы.
Аудирование
Коммуникативные умения аудирования.
Понимание на слух речи педагогического работника и одноклассников ивербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов из 3-4коротких предложений, построенных на изученном языковом материале, в соответствии споставленной учебной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (при опосредованном общении).
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой наиллюстрации.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию фактического характера с опорой на иллюстрации.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.
Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, понимание прочитанного (при необходимости при направляющей помощипедагогического работника).
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основнойтемы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации, сиспользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (простые тексты).
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанномтексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой наиллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (простыеслучаи).
Прогнозирование содержания текста на основе заголовка.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера,стихотворение.
Письмо
Создание подписей к картинкам, фотографиям (слово, словосочетание, простоепредложение) с пояснением, что на них изображено с направляющей помощью педагогического
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работника.
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв вслово или слов в предложение в соответствии с решаемой учебной задачей (с использованиемвизуальной подсказки).
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка при направляющей помощипедагогического работника.
Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новымгодом, Рождеством) с выражением пожеланий, используя слова для справок, клишированныефразы.
Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец послепредварительного анализа.
Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонкихсогласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее“r” (there is/there are), используя принцип «по аналогии».
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного ивопросительного (общий и специальный вопрос) предложений, воспроизведение послепредъявления речевого образца.
Воспроизведение слов в ходе учебного диалога.
Наблюдение правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах,гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, вчастности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных сиспользованием опор.
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов с помощьюпедагогического работника, с визуальной подсказкой.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полнойтранскрипции, по аналогии.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Наблюдение засоотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний. Фонетически корректноеозвучивание знаков транскрипции после предъявления речевого образца.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов после предварительного анализа. Правильнаярасстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в концепредложения; запятой при обращении и перечислении; наблюдение знака апострофа в знакомыхсокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительныхв притяжательном падеже (Possessive Case) (с использованием справочной информации).
Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речине менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 120лексических единиц, усвоенных в предыдущий год обучения.
Образование с опорой на иллюстративную модель при направляющей помощи
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педагогического работника в устной и письменной речи родственных слов с использованиемосновных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощьюсуффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play).
Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film)(простые случаи, с опорой на наглядные опоры).
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление с опорой на языковуюмодель при направляющей помощи педагогического работника в устной и письменной речиизученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Глаголы в Present/Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных)и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.
Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a redball? — Yes, it is./No, it isn’t. )
Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.).
Модальный глагол can: для выражения и отсутствия умения (I can’t play chess.); дляполучения разрешения (Can I go out?).
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболеераспространённые случаи).
Существительные во множественном числе, исключения (a book — books; a man — men).
Союзы and и but (c однородными членами).
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many).
Модальные глаголы must (в наиболее употребительных конструкциях, обслуживающихречевые ситуации общения между учениками и учителем).
Отрицательное местоимение no.
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу (big bigger, strongStronger, large larger )). (наиболее употребительные случаи)
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выраженияхat 5 o’clock, in the morning, on Monday).
Наречия времени.
Обозначение даты и года с использованием смысловой опоры. Обозначение времени (5o’clock).
Количественные числительные 21-100 (с опорой на алгоритм создания)
Порядковые числительные (1—4). При использовании в знакомых конструкциях ( I'm in thesecond grade I study in the second class | , He lives on the third floor)
Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения междуобучающимися и учителем: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).
Знание некоторых популярных произведений детского фольклора (рифмовок, стихов,песенок), персонажей популярных детских книг.
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Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран иих столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основныедостопримечательности) с опорой на иллюстрации, слова для справок при направляющей помощипедагогического работника
Компенсаторные умения
Использование при чтении иллюстрированного текста языковой догадки (умения понятьзначение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевыхслов, вопросов; картинок, фотографий, языковых моделей.
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка при направляющей ролипедагогического работника.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «иностранный (английский) язык» науровне начального общего образования
В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося с ЗПР будутсформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающиевыполнение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и его успешное дальнейшее образование.
Личностные результаты
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы начального общего образования должныотражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться ценностями и приобретениепервоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине — России;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
уважение к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилахмежличностных отношений.
Духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный опыт;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности в том числе с использованиемадекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и моральноговреда другим людям (в том числе связанного с некорректным использованием средств языка).
Эстетического воспитания:
уважительное отношение и интерес к художественной куль¬туре, восприимчивость к разнымвидам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
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стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности,организованных педагогическими работниками.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни вокружающей среде (в том числе информационной); соблюдение правил безопасного поиска винформационной среде дополнительной информации в процессе языкового образования;
бережное отношение к физическому и психическому здоровью. проявляющееся в выбореприемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правилобщения на иностранном языке при направляющей и организующей помощи педагогическогоработника.
Трудового воспитания:
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление ибережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовойдеятельности, интерес к различным профессиям.
Экологического 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 результаты
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должныотражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1. Базовые логические действия:
сравнивать под руководством педагогического работника объекты, принимать участие вопределении основания для сравнения, устанавливать аналогии под руководствомпедагогического работника;
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку под руководствомпедагогического работника;
с помощью учителя определять существенный признак для классификации,классифицировать предложенные объекты;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюденияхна основе предложенного педагогическим работником алгоритма и по направляющим вопросам;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основепредложенного алгоритма, с опорой на схемы; формулировать запрос на дополнительнуюинформацию, при необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику;
под руководством педагогического работника устанавливать причинно-следственные связи вситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводыс помощью педагогического работника.
2. Базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на
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основе предложенных педагогическим работником вопросов и с его помощью;
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измененияобъекта, ситуации;
сравнивать под руководством педагогического работника несколько вариантов решениязадачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев и послепредварительного обсуждения);
проводить по предложенному плану наблюдение по установлению особенностей объектаизучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования) спомощью педагогического работника;
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичныхили сходных ситуациях после предварительного обсуждения под руководством педагогическогоработника.
3. Работа с информацией:
принимать участие в коллективном поиске и выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основаниипредложенного педагогическим работником способа её проверки и при направляющей помощи;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности припоиске информации в сети Интернет;
анализировать и создавать (с помощью учителя, смысловых опор) текстовую, видео,графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей в процессе коллективнойобучающей деятельности;
с направляющей помощью педагогического работника, по аналогии создавать схемы,таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1. Общение:
после коллективного обсуждения с комментариями педагогического работникавоспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиямиобщения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога идискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение, используя клишированные фразы иизученный языковой материал;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей под руководствомпедагогического работника;
создавать после коллективной подготовительной работы устные и письменные тексты(описание, рассуждение, повествование) по плану, аналогии.
2. Совместная деятельность:
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формулировать с опорой на образец краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные сучётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основепредложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков подруководством педагогического работника;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать после совместного анализа под руководством педагогического работника свойвклад в общий результат.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1. Самоорганизация:
проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие, принеобходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику;
следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения, представлятьрезультаты с помощью педагогического работника;
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата подруководством педагогического работника;
соотносить действия с планом с визуальной опорой;
выстраивать последовательность выбранных действий, ориентируясь на алгоритм, план;
2. Самоконтроль:
устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной деятельности спомощью педагогического работника;
корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоления ошибок,при необходимости обращаться за помощью;
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом с опорой на эталон(образец) при указании на наличие ошибки.
Предметные результаты
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык»предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний,умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражатьсформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне всовокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,метапредметной (учебно-познавательной).
3 КЛАСС
Коммуникативные умения
Говорение
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, применяя клишированные фразы, свербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 2-3 реплик со стороныкаждого собеседника) под руководством педагогического работника;
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создавать после коллективного обсуждения устные связные монологические высказывания(описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 3 фраз свербальными и/или зрительными опорами под руководством педагогического работника;
передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительнымиопорами (объём монологического высказывания — не менее 3 фраз) с организующей помощьюпедагогического работника.
Аудирование
в целом воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассниковвербально/невербально реагировать на услышанное с помощью педагогического работника;
воспринимать на слух и понимать учебные иллюстрированные тексты, построенные наизученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной учебной задачи: с пониманием основного содержания, со зрительной опорой(время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут).
Смысловое чтение
читать вслух иллюстрированные учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения, демонстрируя пониманиепрочитанного в коллективном обсуждении с педагогическим работником.
Письмо
заполнять анкеты после коллективного обсуждения с опорой на алгоритм с указаниемличной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.;
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством;
выбирать и копировать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено,используя слова для справок, с направляющей помощью педагогического работника
Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
после предъявления речевого образца применять правила чтения сложных сочетаний букв(например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);
читать новые слова с опорой на речевой образец и с помощью педагогического работника;
различать на слух и правильно произносить с помощью педагогического работника слова ифразы/ предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей (простые случаи).
Графика, орфография и пунктуация
правильно писать буквы английского алфавита, используя визуальную поддержку;
правильно писать изученные слова, используя визуальную поддержку;
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки вконце предложения) с помощью педагогического работника.
Лексическая сторона речи
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 100-120 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) при поддержке педагогического работника,используя смысловые опоры.
Грамматическая сторона речи
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы
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предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий,специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме) под руководствомпедагогического работника;
распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложенияпод руководством педагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It подруководством педагогического работника и/или опираясь на алгоритм;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простымглагольным сказуемым (He speaks English) опираясь на визуальную схему;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения вутвердительной форме (Come in, please.) при поддержке педагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Present Simple Tense вповествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальныйвопросы) предложениях при поддержке педагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол can: длявыражения умения (I can play tennis.) при поддержке педагогического работника и с визуальнойподдержкой;
использовать определённый, неопределённый и нулевой артикли c именамисуществительными (наиболее распространённые случаи) в знакомых конструкциях при поддержкепедагогического работника;
существительные во множественном числе, образованные по правилу (a book — books;) свизуальной опорой;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения вотрицательной форме (Don’t talk, please.), используя опорную схему и при поддержкепедагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество сисчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many) используя опорную схему ипри поддержке педагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектномпадеже используя опорную схему и при поддержке педагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоименияsome/any в повествовательных и вопросительных предложениях используя опорную схему и приподдержке педагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, whot,how, where, how many используя опорную схему и при поддержке педагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1-12);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to(We went to Moscow last year.) при поддержке педагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on ввыражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.
Социокультурные знания и умения
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владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми ванглоязычной среде, в некоторых ситуациях общения после предварительного обсуждения(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение,поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);
кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языкеиспользуя опорную схему и при поддержке педагогического работника.
4 КЛАСС
Коммуникативные умения
Говорение
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3-4 реплик со стороны каждогособеседника) под руководством педагогического работника;
создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение;повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи для 4 класса в процессе коллективного обсуждения под руководствомпедагогического работника;(объём монологического высказывания — не менее 3-4 фраз);
передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительнымиопорами в объёме не менее 3 фраз под руководством педагогического работника.
Аудирование
воспринимать на слух клишированные фразы и понимать речь учителя и одноклассников,вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух и понимать под руководством педагогического работника знакомыеучебные и адаптированные аутентичные тексты из 3-4 коротких предложений, построенные наизученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной учебной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованиемязыковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования— до 2-3 минуты).
Смысловое чтение
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируяпонимание прочитанного, под руководством педагогического работника;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка под руководством педагогическогоработника, используя визуальную поддержку при необходимости.
Письмо
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст,место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д. под руководствомпедагогического работника;
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством свыражением пожеланий, используя клишированные фразы и опорные слова.
Языковые знания и навыки
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Фонетическая сторона речи
читать новые слова согласно основным правилам чтения под руководством педагогическогоработника;
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения под руководствомпедагогического работника.
Графика, орфография и пунктуация
правильно писать изученные слова, ориентируясь на образец;
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки вконце предложения, запятая при перечислении) с направляющей помощью педагогическогоработника
Лексическая сторона речи
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 100-120 лексических единиц, освоенных впредшествующие годы обучения;
распознавать родственные слова с использованием основных способов словообразования:аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard) подруководством педагогического работника и визуальной опорой, комментированное выполнениезадания.
Грамматическая сторона речи
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Past Simple Tense вповествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальныйвопрос) предложениях под руководством педагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Предложения с глаголом-связкой tobe в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) подруководством педагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткимиглагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.) под руководством педагогическогоработника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с простым глагольными составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.) под руководствомпедагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Модальный глагол can длявыражения и отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?) подруководством педагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Вопросительные слова (who, what,how, where, how many) под руководством педагогического работника и визуальной опорой;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и FutureSimple Tense для выражения будущего действия под руководством педагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголыдолженствования must под руководством педагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no подруководством педагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года с
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использованием опорной таблицей;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени сиспользованием опорной таблицей;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные подруководством педагогического работника;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные подруководством педагогического работника.
Социокультурные знания и умения
владеть после коллективного обсуждения социокультурными элементами речевогоповеденческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днёмрождения, Новым годом, Рождеством);
знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;
знать некоторых популярных литературных персонажей;
знать небольшие популярные произведения детского фольклора (рифмовки, песни);
кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.
1 КЛАСС
Модуль «Графика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального форматалиста в зависимости от содержания изображения.
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и ихособенности. Приёмы рисования линией.
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношениячастей целого (на основе рисунков животных).
Модуль «Живопись»
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работыгуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыкисмешения красок и получение нового цвета.
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитиенавыков работы гуашью.
Развитие воображения.
Модуль «Скульптура»
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмывытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основефотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.
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Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаментыгеометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.
Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работынад изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составленииузора крыльев.
Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.
Модуль «Архитектура»
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям),обсуждение особенностей и составных частей зданий.
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простыхгеометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей;использование приёма симметрии.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного содержания детскихработ.
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизничеловека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения(установки).
Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя всоответствии с изучаемой темой.
Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной,написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и другие повыбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
Модуль «Графика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального форматалиста в зависимости от содержания изображения.
Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности.
Рисование с натуры: разные листья и их форма.
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношениячастей целого (на основе рисунков животных).
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыкавидения целостности. Цельная форма и её части.
Модуль «Живопись»
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работыгуашью в условиях урока.
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемомсюжете.
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитиенавыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.
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Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года.Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.
Модуль «Скульптура»
Изображение в объёме.
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественныхпромыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местныхпромыслов).
Объёмная аппликация из бумаги и картона.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основефотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативноесопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.
Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народныххудожественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя сучётом местных промыслов).
Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации.
Модуль «Архитектура»
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям),обсуждение особенностей и составных частей зданий.
Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги,картона или пластилина.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение эмоционального содержаниядетских работ.
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизничеловека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения(установки).
Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной,написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и другие повыбору учителя).
Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний итворческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опытаучащихся и оценка эмоционального содержания произведений.
Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографирование с целью выражения ярких зрительных впечатлений.
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.
2 КЛАСС
Модуль «Графика»
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка иих свойства. Развитие навыков линейного рисунка.
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Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмыработы.
Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Расположение пятна на плоскости листа:сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.
Пропорции — соотношение частей и целого. Выразительные свойства пропорций (на основерисунков птиц).
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определениеформы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень подпредметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать форму натурного предмета.
Графический рисунок животного. Рассматривание графических произведенийанималистического жанра.
Модуль «Живопись»
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения новогоцвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное ипрозрачное нанесение краски.
Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.
Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краскии осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений.
Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета.
Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующихцветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя).Произведения И.К. Айвазовского.
Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской илиженский).
Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранногохудожественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух,каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки всоответствии с традициями промысла.
Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластикидвижения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки,паутинки, роса на листьях и др. Сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).
Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритмпятен в декоративной аппликации.
Поделки из подручных нехудожественных материалов.
Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские,дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местныххудожественных промыслов).
Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские имужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.
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Модуль «Архитектура»
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные вариантыскладывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки.
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрическихтел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание,скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятникиотечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания.
Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выборуучителя).
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоциональногосодержания детских работ.
Наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции иэмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями.
Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба ироспись и др.).
Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния вприроде. 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). Наблюдениеживотных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики.
Модуль «Азбука цифровой графики»
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другомграфическом редакторе).
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформацияи копирование геометрических фигур в программе Paint.
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка идр.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» идр.).
Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Обсуждение в условиях урокаученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.
3 КЛАСС
Модуль «Графика»
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на разворотекниги.
Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.
Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композицииплаката.
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Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографийархитектурных достопримечательностей своего города.
Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.
Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженнымхарактером. Аппликация из цветной бумаги.
Модуль «Живопись»
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели(по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) дляспектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору).
Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможносовмещение 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 для изображениявремени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река илиозеро); количество и состояние неба в изображении.
Портрет человека по представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительныхвозможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций имимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения вкомпозицию дополнительных предметов.
Модуль «Скульптура»
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ейодушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов).
Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этогоперсонажа путём бумагопластики.
Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжетуизображения).
Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа спластилином или глиной.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глиныв традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях другихпромыслов по выбору учителя).
Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента припомощи печаток или штампов.
Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции,ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве.Рассматривание павловопосадских платков.
Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшенияфонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.
Модуль «Архитектура»
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или
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села.
Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или ввиде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов.Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) ввиде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и другихэлементов городского пространства, выполненных индивидуально).
Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.
Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшенияфонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждениеиллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.
Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятникиархитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение всовременном мире.
Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзорпамятников по выбору учителя).
Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи:Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русскиймузей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии вместные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежныехудожественные музеи (выбор музеев — за учителем).
Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначениюпроизведений в жизни людей.
Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяютсяпредметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета(портреты, пейзажи и др.).
Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 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 эмоциональному восприятию ритмоврасположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могутбыть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др.
В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование,многократное повторение, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативноесоздание орнаментов на основе одного и того же элемента.
Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическомредакторе).
Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии ишрифта для создания плаката или поздравительной открытки.
Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста,насыщенности цвета.



425

4 КЛАСС
Модуль «Графика»
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мереудаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры,передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.
Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов.
Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша,мелков, фломастеров (смешанная техника).
Модуль «Живопись»
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный,степной, среднерусский ландшафт).
Портретные изображения человека по наблюдению с разным содержанием: женский илимужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детскийпортрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи).
Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации изиндивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или вкачестве иллюстраций к сказкам и легендам.
Модуль «Скульптура»
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражениезначительности, трагизма и победительной силы.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, вхудожественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительныхмотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметахбыта и др.
Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись,украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.
Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры,каменная резьба, росписи стен, изразцы.
Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре.Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюмамужчины с родом его занятий.
Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.
Модуль «Архитектура»
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома издерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ.
Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображениена плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Разные виды изб инадворных построек.
Конструкция и изображение здания каменного собора. Роль собора в организации жизни
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древнего города, собор как архитектурная доминанта.
Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображениетипичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть,пагода.
Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города.Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города,жизнь в городе.
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. Билибина на темы истории и традицийрусской отечественной культуры.
Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля,Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).
Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородскийдетинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурныхкомплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества.Архитектурный комплекс на острове Кижи.
Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных,декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культурДревнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохиВозрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки,основания национальных культур в современном мире.
Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П.Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики»
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигурконструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов егоустройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов(юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций).
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигурконструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический илироманский собор, пагода, мечеть.
Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейнойоснове пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения.
Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры,декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Личностные результаты
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В центре федеральной рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии сФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ находится личностное развитиеобучающихся с ЗПР, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а такжесоциализация личности.
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;
духовно-нравственное развитие обучающихся;
мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в социально-значимойдеятельности;
позитивный опыт участия в творческой деятельности;
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципахнравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям итворчеству своего и других народов.
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержаниятрадиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.
Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизниобщества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественнойи мировой культуры. Учебный предмет «изобразительное искусство» способствует пониманиюособенностей жизни разных народов. Коллективные творческие работы создают условия дляразных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другогочеловека, становлению чувства личной ответственности.
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развитияобучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мираобучающегося и воспитание его эмоционально-образной сферы. Занятия искусством помогаютшкольнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствуетросту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимыхотношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком инизком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентацийшкольников с ЗПР в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также вотношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенныйинтерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия ирефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыкиисследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-историческойнаправленности.
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюденияприроды и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствуетактивному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работыпо освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практическогопродукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, а также умения сотрудничатьс одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу.
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Метапредметные результаты
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Пространственные представления и сенсорные способности:
ориентироваться в пространстве класса и на плоскости;
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве;
характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, вопросам;
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе на доступномдля обучающегося с ЗПР уровне;
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям на основепредложенного плана;
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов междусобой с помощью учителя;
выявлять и анализировать с помощью учителя ритмические отношения в пространстве и визображении (визуальном образе) на установленных основаниях;
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостныхобъектах.
Базовые логические и исследовательские действия:
ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы,для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного раздела;
сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;
понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;
анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
проявлять исследовательские действия в процессе освоения выразительных свойствразличных художественных материалов;
проявлять базовые экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполненияхудожественных заданий;
проявлять начальные исследовательские действия на основе определённых учебныхустановок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры ипродуктов детского художественного творчества;
использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состоянияприроды, предметного мира человека, городской среды;
анализировать под руководством учителя с позиций эстетических категорий явленияприроды и предметно-пространственную среду жизни человека;
формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным установкам по результатампроведённого наблюдения;
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративныхкомпозиций;
классифицировать с опорой на образец произведения искусства по видам и, соответственно,по назначению в жизни людей;
классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного искусства по жанрам;
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ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.
Работа с информацией:
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт иинформацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других информационныхисточников;
использовать электронные образовательные ресурсы;
работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
выбирать с помощью учителя источник для получения информации: поисковые системыИнтернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детскиекниги;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работывсего класса;
готовить информацию с помощью учителя на заданную или выбранную тему и представлятьеё в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественныехудожественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок иквестов, предложенных учителем;
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам;
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учётаинтересов в процессе совместной художественной деятельности (при необходимости с помощьюучителя);
демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР уровне) результатысвоего творческого, художественного опыта;
анализировать по предложенному плану произведения детского художественного творчествас позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать,понимать намерения и переживания свои и других людей;
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цельсовместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнятьпоручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общегорезультата.
3. Овладение универсальными регулятивными действиями
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания, принеобходимости с опорой на план;
организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок вокружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своейдеятельности в процессе достижения результата.
Предметные результаты
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Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульногопостроения содержания в соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ.
1 КЛАСС
Модуль «Графика»
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельнойтворческой работе в условиях урока.
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства сосредствами изобразительного языка.
Приобретать опыт наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризациинаблюдаемой формы как основы обучения рисунку.
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственныевеличины.
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения налисте.
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнениясоответствующих задач рисунка.
Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.
Знать три основных цвета; называть ассоциативные представления, которые рождает каждыйцвет.
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок иполучения нового цвета.
Модуль «Скульптура»
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостнойформе в объёмном изображении.
Осваивать первичные навыки бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путёмеё складывания, надрезания, закручивания и др.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основефотографий); приводить примеры с помощью учителя и с опорой на образец орнаментов впроизведениях декоративно-прикладного искусства.
Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические,анималистические.
Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.
Модуль «Архитектура»
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям вусловиях урока).
Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простыхгеометрических тел.
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Модуль «Восприятие произведений искусства»
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций ихсодержания и сюжета, настроения, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.
Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека взависимости от поставленной задачи (установки).
Осваивать опыт эстетического восприятия архитектурных построек.
Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, пониматьзначение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин сосказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по выбору учителя), атакже произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В.Ван Гога или А. Матисса).
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах иотношения к ним в соответствии с учебной установкой.
Модуль «Азбука цифровой графики»
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленногонаблюдения природы.
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
Модуль «Графика»
Закреплять навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельнойтворческой работе в условиях урока.
Приобретать опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучениярисунку на доступном для обучающегося с ЗПР уровне.
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.
Учиться анализировать с помощью учителя соотношения пропорций, визуально сравниватьпространственные величины.
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практическойхудожественной деятельности.
Модуль «Живопись»
Закреплять навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой наопыт жизненных ассоциаций.
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления,организованные педагогом.
Модуль «Скульптура»
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмныхформ в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостнойформе в объёмном изображении.
Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумагипутём её складывания, надрезания, закручивания и др.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
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Уметь рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основефотографий); приводить примеры, и делать ассоциативные сопоставления (с опорой назрительный образец) с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства.
Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические,анималистические.
Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.
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 народных художественныхпромыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местныхпромыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранногопромысла.
Модуль «Архитектура»
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям вусловиях урока); анализировать по предложенному плану особенности и составные частирассматриваемых зданий.
Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простыхгеометрических тел.
Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в формеколлективной игровой деятельности.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Приобретать умения рассматривать, анализировать по предложенному плану детскиерисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе),цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.
Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональныхвпечатлений с учётом учебных задач, поставленных учителем.
Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека взависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).
Приобретать опыт аналитического наблюдения архитектурных построек под руководствомучителя.
Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, пониматьзначение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин сосказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по выбору учителя), атакже произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В.Ван Гога или А. Матисса).
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах иотношения к ним в соответствии с учебной установкой.
Модуль «Азбука цифровой графики»
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленногонаблюдения природы.
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделанснимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре под руководствомучителя.
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2 КЛАСС
Модуль «Графика»
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественнымиматериалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графическихматериалов.
Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложениялинии.
Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения какнеобходимой композиционной основы выражения содержания.
Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умениясоотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления ианализ).
Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его впространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваиваянавык штриховки.
Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачноенанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки созданиявыразительной фактуры и кроющие качества гуаши.
Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачнойкраской.
Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенковсоставного цвета.
Различать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой ичёрной (для изменения их тона).
Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать тёплые и холодные оттенкицвета.
Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цветмягкий, «глухой» и мрачный и др. на доступном для обучающегося с ЗПР уровне.
Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу идр.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разногоцветового состояния моря.
Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые излые, нежные и грозные).
Модуль «Скульптура»
Знакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов;осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла;выполять в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла(по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётомместных промыслов).
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепнойформы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
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Рассматривать, анализировать под руководством учителя разнообразие форм в природе,воспринимаемых как узоры.
Сравнивать с опорой на план природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, росана листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениямидекоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).
Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки наоснове природных мотивов.
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданныхпо мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская,каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).
Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов вхудожественные изображения и поделки.
Рассматривать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучшиххудожников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не толькосоответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, чтоукрашения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представленияо красоте.
Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинныхперсонажей.
Модуль «Архитектура»
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорированияпредметов из бумаги.
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макетасказочного города или детской площадки.
Рассматривать, характеризовать под руководством учителя конструкцию архитектурныхстроений (по фотографиям в условиях урока).
Рассматривать, приводить примеры разных жилищ, домиков сказочных героев виллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание кархитектурным постройкам.
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героевлитературных и народных сказок.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в нихсодержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета, а также ответа напоставленную учебную задачу.
Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведенийдекоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись подереву и ткани, чеканка и др.).
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественныххудожников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, Н.П.Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И.Чарушина и других по выбору учителя).
Приобретать опыт восприятия произведений живописи западноевропейских художников сактивным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выборуучителя).
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Знакомиться с именами и наиболее известными произведениями художников И.И. Левитана,И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других повыбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (илидругом графическом редакторе).
Осваивать приёмы копирования геометрических фигур в программе Paint, а такжепостроения из них простых рисунков или орнаментов.
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш,кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образдерева).
Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объектав кадре. Участвовать в обсуждении ученических фотографий.
3 КЛАСС
Модуль «Графика»
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги,многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки ссоединением шрифта (текста) и изображения, создание иллюстраций, размещение текста ииллюстраций на развороте.
Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в нейшрифт и изображение.
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческуюкомпозицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавалаили спектакля).
Модуль «Живопись»
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры.
Рассматривать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах известныхотечественных художников.
Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярковыраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру.
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.
Приобретать представление о деятельности художника в театре.
Создавать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.
Знакомиться с работой художников по оформлению праздников.
Выполнять тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, попамяти и по представлению.
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Модуль «Скульптура»
Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжетаизвестной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя).
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления кней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкаяпластика, рельеф (виды рельефа).
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслыГжель и Хохлома.
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжелии Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнятьэскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла).
Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.
Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.
Получать опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписиженского платка).
Модуль «Архитектура»
Выполнять зарисовки или творческие рисунки на основе фотографий на тему историческихпамятников или архитектурных достопримечательностей своего города.
Создавать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе посозданию такого макета.
Создавать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизыразнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.
Придумывать и рисовать (или выполнять в технике бумагопластики) транспортное средство.
Выполнять творческий рисунок — создавать образ своего города или села или участвовать вколлективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа).
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Рассматривать и принимать участие в обсуждении содержания работы художника.
Рассматривать и анализировать по предложенному плану архитектурные постройки своегогорода (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектурездания; приобретать представления и эмоциональный опыт восприятия наиболее известныхпамятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основефотографий, телепередач и виртуальных путешествий).
Иметь представление об основных видах пространственных искусств: изобразительныхвидов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике.
Иметь представление об основных жанрах живописи, графики и скульптуры, определяемыхпредметом изображения.
Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И.Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского идругих (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.
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Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи,участвовать в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.
Иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова,И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об ихпроизведениях.
Понимать значение музеев и иметь представления о том, где они находятся и чемупосвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж,Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С.Пушкина.
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:построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных повторенийрисунка узора, простого повторения (раппорт); создание паттернов.
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции;осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при созданиипоздравительных открыток, афиши и др.
Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютернойпрограммы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета.
4 КЛАСС
Модуль «Графика»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своейпрактической творческой деятельности.
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельныхчастей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление окрасоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний илегенд или просто представителей народов разных культур.
Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
Модуль «Живопись»
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор,пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образженщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека,детского портрета или автопортрета.
Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного
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праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённыйобраз национальной культуры.
Модуль «Скульптура»
Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективнойразработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоениясобранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Исследовать под руководством учителя и делать зарисовки особенностей, характерных дляорнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованныхмотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде,оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи.
Изучать под руководством учителя и показать в практической творческой работе орнаменты,традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи подереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).
Получать представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов,особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины сродом его занятий и положением в обществе.
Модуль «Архитектура»
Получать представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связис окружающей природой.
Знакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — инадворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы. Иметьпредставления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.
Уметь изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма;иметь представления о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянногозодчества.
Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурномустройстве и жизни в нём людей.
Иметь представления об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметьего изобразить; иметь общее представление о древнегреческой культуре.
Иметь представления об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерныхдля разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода,мусульманская мечеть; уметь изображать их.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русскойотечественной 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 выборуучителя).
Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль,Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местныхархитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянногозодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).
Иметь представления о соборах Московского Кремля, Софийском соборе в ВеликомНовгороде, храме Покрова на Нерли.
Уметь называть и объяснять на доступном для учащегося с ЗПР уровне содержание
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памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве.
Узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и иметьпредставление об их особом значении в жизни людей (мемориальные ансамбли: МогилаНеизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» наМамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал вСанкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещениимемориальных памятников.
Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях вкультуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока.
Узнавать, различать общий вид готических (романских) соборов; иметь представления обархитектурном своеобразии здания буддийской пагоды и мусульманских мечетей.
Иметь представления о произведениях великих европейских художников: Леонардо даВинчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики»
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигурконструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты егоустройства.
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома наоснове избы и традициями и её украшений.
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощьюинструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты,её украшения, внешний и внутренний вид юрты.
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигурконструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, сосводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).
Строить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрическихфигур или на линейной основе; изображать различные фазы движения.
Осваивать и создавать под руководством учителя компьютерные презентации в программеPowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, илина основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписинаиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.

Рабочая программа по математике
Содержание учебного предмета «математика»
Основное содержание обучения в федеральной программе представлено разделами: «Числа ивеличины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения игеометрические фигуры», «Математическая информация».
1 КЛАСС
Числа и величины
Оценка сформированности элементарных математических представлений.
Выполнение действий со множеством объектов (объединение, сравнение, уравниваниемножества путем добавления и убавления предметов); установление взаимооднозначныхсоответствий.
Числа от 1 до 10: различение, чтение, запись, сравнение. Единица счёта. Счёт предметов,
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запись результата цифрами. Состав числа от 2 до 10. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Разряды чисел: единицы, десяток.Равенство, неравенство (на ознакомительном уровне).
Нумерация чисел в пределах 20: знакомство с чтением и записью чисел. Однозначные идвузначные числа (на ознакомительном уровне).
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр.
Арифметические действия. Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Названиякомпонентов действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие,обратное сложению.
Текстовые задачи. Составление математических рассказов. Текстовая задача: структурныеэлементы, составление текстовой задачи по предметно-практическому действию, по иллюстрации,по образцу. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в однодействие. Знакомство с алгоритмом оформления задачи: условие, решение и ответ задачи.
Пространственные, временные отношения и геометрические фигуры
Расположение предметов и объектов по отношению к себе: ближе/дальше, выше/ниже,справа/слева. Понятие спереди/сзади (перед/за/между); над/под в практической деятельности.Правое и левое в окружающем пространстве. Пространственное расположение предметов иобъектов относительно друг друга, на плоскости: слева/справа, сверху/снизу, между; установлениепространственных отношений. Знакомство с тетрадью в клетку. Ориентировка на страницететради (верх, низ, слева, справа, середина). Установление временных отношений: раньше/позже,сначала/потом. Понятия вчера/сегодня/завтра; Установлении последовательности событий. Частисуток, их последовательность.
Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия(прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная. Распознавание и сравнение фигур: многоугольник,треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. Построение отрезка с помощью линейки налисте в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах.
Математическая информация
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество,форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда, «9 клеточка».
Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).
Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображениемгеометрической фигуры.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Универсальные познавательные учебные действия:
наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;
обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;
понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;
наблюдать действие измерительных приборов;
сравнивать два объекта, два числа;
выделять признаки объекта, геометрической фигуры;
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распределять объекты на группы по заданному основанию;
устанавливать закономерность в логических рядах;
копировать изученные фигуры;
приводить примеры чисел, геометрических фигур;
вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).
Работа с информацией:
понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств:текст, числовая запись, рисунок, схема;
читать схему, извлекать информацию, представленную схематической форме.
Универсальные коммуникативные учебные действия:
выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога;
удерживать внимание на время выполнения задания;
характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру;
комментировать ход сравнения двух объектов (с опорой на образец);
описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение,представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве.
различать и использовать математические знаки;
строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью педагога).
Универсальные регулятивные учебные действия:
принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;
различать способы и результат действия;
действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;
проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителяустанавливать причину возникшей ошибки и трудности.
Совместная деятельность:
участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместнойдеятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешатьконфликты.
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
Числа и величины
Повторение знаний о записи и сравнении чисел от 1 до 10. Счёт предметов, запись результатацифрами. Состав чисел от 2 до 10. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Разрядычисел: единицы, десяток. Равенство, неравенство. Увеличение (уменьшение) числа на несколькоединиц. Состав числа от 11 до 20. Образование чисел второго десятка.
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношениямежду ними. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр).
Арифметические действия
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Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатовдействий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. Приемы устныхвычислений без перехода через разряд. Алгоритм приема выполнения действия сложения ивычитания с переходом через десяток.
Текстовые задачи. Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи пообразцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Чтение,представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. Решение задач в одно, двадействия. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметическихдействий. Запись решения и ответа задачи.
Пространственные отношения и геометрические фигуры
Расположение предметов и объектов в пространстве.
Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия(прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат.Угол. Прямой угол. Построение отрезка, квадрата, треугольника, прямоугольника с помощьюлинейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах.
Математическая информация
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество,форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительнозаданного набора математических объектов.
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца;внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовымиданными (значениями данных величин).
Многозвеньевые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображениемгеометрической фигуры.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Универсальные познавательные учебные действия:
наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;
обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;
понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;
наблюдать действие измерительных приборов;
сравнивать два объекта, два числа;
выделять признаки объекта геометрической фигуры;
распределять объекты на группы по заданному основанию;
устанавливать закономерность в логических рядах;
копировать изученные фигуры;
приводить примеры чисел, геометрических фигур;
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вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).
Работа с информацией:
понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств:текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;
читать таблицу, схему, извлекать информацию, представленную в табличной исхематической форме.
Универсальные коммуникативные учебные действия:
выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога;
характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность изнескольких чисел, записанных по порядку;
комментировать ход сравнения двух объектов (с опорой на образец);
описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение,представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве;
различать и использовать математические знаки;
строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью педагога);
давать словесный отчет о выполняемых действиях.
Универсальные регулятивные учебные действия:
принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;
различать способы и результат действия;
продолжать учебную работу и удерживать внимание на задании в объективно-сложныхучебных ситуациях;
действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;
проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителяустанавливать причину возникшей ошибки и трудности;
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия (поалгоритму).
Совместная деятельность:
участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместнойдеятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешатьконфликты.
2 КЛАСС
Числа и величины
Числа в пределах 100: чтение, запись, разряды чисел. Сравнение. Запись равенства,неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнениечисел. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицыдлины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута).Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решенияпрактических задач.
Арифметические действия. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без переходаи с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Алгоритмы
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приемов письменных вычислений двузначных чисел (сложение и вычитание). Переместительное,сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов ирезультата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления(правильность ответа, алгоритм проверки вычислений, обратное действие).
Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названиякомпонентов действий умножения, деления.
Знакомство с таблицей умножения. Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаиумножения, деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения.Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления.
Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.Буквенные выражения. Уравнение. Решение уравнения методом подбора.
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий вчисловом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) впределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемывычислений: использование переместительного и сочетательного свойства.
Текстовые задачи. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другоймодели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметическихдействий. Запись решения и ответа задачи. Отработка алгоритма решения задач в два действияразных типов. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшениевеличины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленномувопросу).
Пространственные отношения и геометрические фигуры
Повторение. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямойугол, ломаная, многоугольник. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание иназывание: куб, шар, пирамида. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки.Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата сзаданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенногопрямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. Вычисление периметрамногоугольника путем сложения длин сторон.
Математическая информация
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математическихобъектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному илисамостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур,объектов повседневной жизни.
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные,пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструированиеутверждений с использованием слов «каждый», «все».
Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации,представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения вприроде и пр.).
Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовымиданными.
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Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построениягеометрических фигур.
Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника,компьютерными тренажёрами).
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Универсальные познавательные учебные действия:
наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;
использовать элементарные знаково-символические средств для организации своихпознавательных процессов (использование знаково-символических средств при образовании чиселв пределах 100, использование схемы для решения задачи из числа предложенных, составлениесхемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий «число» и «цифра», овладениематематическими знаками и символами и т.д.);
характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы(сантиметровая лента, весы);
сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельновыбранному основанию;
распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры,текстовые задачи в одно действие) на группы;
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
осмысленно читать тексты математических задач (прочтение текста задачи несколько раз,уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и выделениенесущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отношений, выделениевеличин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, определение «связи» условияи вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию);
с помощью учителя вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическимсодержанием);
воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действиясложения и вычитания (со скобками/без скобок);
устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;
подбирать примеры по образцу, подтверждающие суждение, вывод, ответ;
устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установлениевозрастающих и/или убывающих числовых закономерностей с наглядной опорой, выявлениеправила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила).
Работа с информацией:
извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок,схема, таблица) форме, заполнять таблицы;
составлять схему для решения задачи или подобрать схему из предложенных;
записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единицизмерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та жевеличина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме взависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных мерах ит.д.);
дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.
Универсальные коммуникативные учебные действия:
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слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;
использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и познавательныхзадач;
принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач,договариваться о распределении функций;
уметь работать в паре, в подгруппе;
комментировать ход вычислений;
объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;
составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;
использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;
называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;
записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующиесмысл арифметического действия;
конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».
Универсальные регулятивные учебные действия:
выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;
выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организацииучебной деятельности;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации,оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом;
исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечатьнесоответствия под руководством учителя и самостоятельно;
следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин,геометрических фигур;
организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы сматематическим материалом;
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия,обратного действия;
находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.
Совместная деятельность:
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленныхучителем или самостоятельно;
участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цельдеятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения другихучастников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;
решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять спомощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность спомощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);
совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.
3 КЛАСС
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Числа и величины
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядныхслагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа внесколько раз. Кратное сравнение чисел.
Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение«тяжелее/легче на/в».
Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в».Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.
Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в».Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации.
Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами впределах тысячи.
Площадь (единицы площади — квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратныйметр).
Арифметические действия
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличноеумножение, 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.
Алгоритмы письменных приемов вычисления (сложения, вычитания, умножения и деления)в пределах 1000.
Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие,применение алгоритма, использование калькулятора). Деление с остатком.
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритм записиуравнения.
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащегонесколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000.
Однородные величины: сложение и вычитание.
Текстовые задачи. Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представлениена модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи напонимание смысла арифметических действий (в том числе 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 в практической ситуации;сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.
Пространственные отношения и геометрические фигуры
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры изчастей). Виды треугольников.
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Вычисление периметра
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прямоугольника (квадрата) разными способами.
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычислениеплощади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение наклетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур спомощью наложения.
Математическая информация
Классификация 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 втаблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписаниеуроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными.
Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема,алгоритм).
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практическихзадач.
Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступныхэлектронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах).
Универсальные учебные действия
Универсальные познавательные учебные действия:
сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);
выбирать приём вычисления, выполнения действия;
конструировать геометрические фигуры;
классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи водно действие) по выбранному признаку;
прикидывать размеры фигуры, её элементов;
использовать элементарные знаково-символические средства для организации своихпознавательных процессов (использование знаково-символических средств при образовании чиселв пределах 1000, использование схемы для решения задачи из числа предложенных, составлениесхемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и «цифра», овладениематематическими знаками и символами и т.д.);
понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче;
осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение слов,определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять числовые данные,находить известные и искомые данные);
различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;
выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использованиеалгоритма);
соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;
составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному
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правилу;
моделировать предложенную практическую ситуацию;
устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи.
Работа с информацией:
читать информацию, представленную в разных формах;
извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме;
уметь производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализироватьимеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую строку и столбец таблицы,определять количество столбцов и строк таблицы, исходя из данных, оформлять таблицу);
записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единицизмерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та жевеличина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме взависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных мерах ит.д.);
заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;
устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;
использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления ипроверки значения математического термина (понятия).
Универсальные коммуникативные учебные действия:
слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;
использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и познавательныхзадач;
принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач,договариваться о распределении функций;
уметь работать в паре, в подгруппе;
использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;
строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;
объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»;
использовать математическую символику для составления числовых выражений;
выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим всоответствии с практической ситуацией;
участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.
Универсальные регулятивные учебные действия:
выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;
выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организацииучебной деятельности;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации,оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом;
исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечатьнесоответствия под руководством учителя и самостоятельно;
проверять ход и результат выполнения действия;
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выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления;проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.
Совместная деятельность:
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленныеучителем или самостоятельно;
при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения;определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину,массу, время);
договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять ролируководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;
с помощью учителя выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общейработы.
4 КЛАСС
Числа и величины
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение, упорядочение. Число,большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз.
Величины: сравнение объектов по массе, длине; площади, вместимости – случаи безпреобразования.
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратныйметр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту,метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000.
Доля величины времени, массы, длины.
Арифметические действия
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменноеумножение, деление многозначных чисел на 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 значениячислового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результатавычислений.
Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись,нахождение неизвестного компонента.
Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, представлениена схеме; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей,характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы(производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) ирешение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность иокончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доливеличины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач.Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.
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Пространственные отношения и геометрические фигуры
Наглядные представления о симметрии.
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса.Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля.Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида;различение, называние.
Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур изпрямоугольников/квадратов.
Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов).
Математическая информация
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверкалогических рассуждений при решении задач.
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные надиаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе,величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет.Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование подруководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электроннымиисточниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательныесайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста).
Алгоритмы решения учебных и практических задач.
Универсальные учебные действия
Универсальные познавательные учебные действия:
ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её ввысказываниях и рассуждениях;
сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записыватьпризнак сравнения;
осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение слов,определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять числовые данные,находить известные и искомые данные);
выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления,способ решения, моделирование ситуации);
составлять схему математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;
обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;
конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезокзаданной длины, ломаная опреде лённой длины, квадрат с заданным периметром);
классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам;
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные игиревые весы), температуру (градусник) вместимость (с помощью измерительных сосудов).
Работа с информацией:
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представлять информацию в разных формах;
извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме;
производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализировать имеющиесяданные об объектах, заносить их в соответствующую строку и столбец таблицы, определятьколичество столбцов и строк таблицы, исходя из данных, оформлять таблицу);
записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единицизмерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та жевеличина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме взависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных мерах ит.д.);
устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;
использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (вусловиях контролируемого выхода).
Универсальные коммуникативные учебные действия:
использовать математическую терминологию для записи решения предметной илипрактической задачи;
приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода (принеобходимости с помощью учителя);
конструировать, читать числовое выражение;
описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;
характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученныхвеличин;
составлять алгоритм последовательных учебных действий (не более 5).
Универсальные регулятивные учебные действия:
контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия,решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;
с помощью учителя выполнять прикидку и оценку результата измерений;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации,оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом;
исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечатьнесоответствия под руководством учителя и самостоятельно.
Совместная деятельность:
участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределятьработу между членами группы;
договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека,приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температурывоздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании,расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Обучающийся с ЗПР младшего школьного возраста достигает планируемых результатов
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обучения в соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешностьоказывают влияние индивидуальные особенности познавательной деятельности, темпдеятельности, особенности формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию,готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).
Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годамобучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также онивключают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметныхдействий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самымподчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебныхдействий осуществляется средствами математического содержания курса.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося с ЗПРбудут сформированы следующие личностные результаты:
осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, дляразвития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигатьпредположения и доказывать или опровергать их;
применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способностьдоговариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность иобъективно оценивать свой вклад в общий результат;
осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;
применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числепри оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;
работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений вреальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах прирешении поставленных задач, умение преодолевать трудности;
оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности примененияматематики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;
оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;стремиться углублять свои математические знания и умения;
пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных исамостоятельно выбранных учебных проблем, задач.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующиеуниверсальные учебные действия.
Универсальные познавательные учебные действия:
Базовые логические действия:
устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое;причина-следствие; протяжённость);
устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установлениевозрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на доступном материале, выявлениеправила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила);
применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация



454

(группировка), обобщение;
приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решенияучебных и житейских задач;
использовать элементарные знаково-символические средств для организации своихпознавательных процессов (использование знаково-символических средств при образованиичисел, овладение математическими знаками и символами и т.д.);
осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение слов,определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять числовые данные,находить известные и искомые данные);
представлять текстовую задачу, её решение в виде схемы, арифметической записи.
Базовые исследовательские действия:
проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курсаматематики;
понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать,характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;
применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов).
Работа с информацией:
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию вразных источниках информационной среды;
читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,диаграмму, другую модель);
представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулироватьутверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;
записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единицизмерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та жевеличина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме взависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных мерах ит.д.);
принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства иисточники информации.
Универсальные коммуникативные учебные действия:
слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;
использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и познавательныхзадач;
принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач,договариваться о распределении функций;
уметь работать в паре, в подгруппе;
с помощью педагога строить логическое рассуждение;
после совместного анализа использовать текст задания для объяснения способа и ходарешения математической задачи; формулировать ответ;
комментировать процесс вычисления, построения, решения;
объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии (при необходимостис опорой на визуализацию и речевые шаблоны);
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в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказыватьсуждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты,проявлять этику общения;
создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например,геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например,измерение длины отрезка);
ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные;составлять по аналогии;
самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным послесовместного анализа.
Универсальные регулятивные учебные действия:
Самоорганизация:
выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;
выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организацииучебной деятельности;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации,оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом;
выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых впроцессе обучения.
Самоконтроль:
исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечатьнесоответствия под руководством учителя и самостоятельно;
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; оценивать их;
выбирать и при необходимости корректировать способы действий.
Самооценка:
предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос педагогу, обращение кучебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);
оценивать рациональность своих действий, (с опорой на алгоритм/опорные схемы) давать имкачественную характеристику.
Совместная деятельность:
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленныеучителем или самостоятельно;
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы;
осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидетьвозможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 КЛАСС
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
выполнять действия со множеством объектов (объединять, сравнивать, уравниватьмножества путем добавления и убавления предметов); устанавливать взаимооднозначныесоответствия;
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читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10;
знать состав числа от 2 – 10;
читать и записывать числа от 11 – 20;
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;
находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;
выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 (устно иписьменно) (при необходимости с использованием наглядной опоры);
называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания(уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические таблицы);
решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие ивопрос (с опорой на алгоритм и/или схему);
сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче(выше/ниже, шире/уже);
знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезокзаданной длины (в см) (возможно с использованием алгоритма);
различать число и цифру;
распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, круг,треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;
устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за,над/под;
устанавливать и соотносить между собой временные отношения: вчера/сегодня/завтра,раньше/позже, сначала/потом, утро/вечер, день/ночь;
ориентироваться в пространстве и на листе бумаги;
различать пространственные термины;
группировать объекты по заданному признаку; находить и называтьзакономерности в ряду объектов повседневной жизни;
сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);
распределять объекты на две группы по заданному основанию.
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 11 до 20;
знать последовательность чисел от 0 до 20;
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта в пределах 20;
находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;
выполнять арифметические действия сложения и вычитания и в пределах 20 (устно иписьменно) с переходом через десяток (при необходимости с использованием наглядной опоры);
называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания(уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические таблицы);
решать текстовые задачи в одно и два действия на сложение и вычитание: выделять условиеи вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему);
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знать и использовать единицу длины — дециметр; устанавливать соотношения междуединицами длины: сантиметром и дециметром; измерять длину отрезка в сантиметрах идециметрах, чертить отрезок заданной длины (в см);
оперировать простыми учебными понятиями: круг, овал треугольник, прямоугольник(квадрат), отрезок, луч, круг, многоугольник (пяти, шестиугольник и др.);
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданногонабора объектов/предметов;
группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в рядуобъектов повседневной жизни;
различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные изтаблицы;
сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);
распределять объекты на две группы по заданному основанию.
2 КЛАСС
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
читать, записывать, упорядочивать числа в пределах 100;
сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =);
называть натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее(предыдущее) при счете число;
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100);большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20) (при необходимости сиспользованием опорных таблиц);
устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (соскобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100 (принеобходимости с использованием опорных таблиц);
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно иписьменно (при необходимости с использованием алгоритма); умножение и деление в пределах 50с использованием таблицы умножения;
называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления(делимое, делитель, частное) (с опорой на терминологические таблицы);
применять переместительное и сочетательное свойство сложения, переместительноесвойство умножения;
находить неизвестный компонент сложения, вычитания;
знать и применять алгоритм записи уравнения;
использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр,дециметр, метр), массы (килограмм), объема (литр), времени (минута, час); стоимости (рубль,копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие (при необходимости сиспользованием опорных таблиц);
определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощьючасов (при направляющей помощи учителя); выполнять прикидку и оценку результата измерений;сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение«больше/меньше на»;
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решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок,таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия,оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ;
формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной (принаправляющей помощи учителя);
различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;
на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол,прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку,угольник;
выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;
находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев; находить периметрпрямоугольника (квадрата);
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все»,«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы (принаправляющей помощи учителя);
находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрическихфигур);
находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур) (принаправляющей помощи учителя);
представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнятьстроку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрическихфигур) (при направляющей помощи учителя);
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 КЛАСС
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;
заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых;
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (впределах 1000);
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, впределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 —устно и письменно) с опорой на алгоритм;
выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком;
выполнять деление с остатком с опорой на правило;
устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числовоговыражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения,
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вычитания, умножения и деления (при необходимости с использованием смысловой опоры);
использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений (принеобходимости с использованием терминологических таблиц);
решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого наоснове знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании (с опорой на алгоритм);
использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения;
находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута,час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины вдругие (при необходимости с использованием таблиц величин);
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментовдлину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определятьпродолжительность события (с направляющей помощью учителя);
сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая междуними соотношение «больше/меньше, на/в» (при необходимости с использованием таблицвеличин);
называть, находить после совместного анализа долю величины (половина, четверть);
сравнивать величины, выраженные долями;
знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара,определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнятьсложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначноечисло;
решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения,записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оцениватьответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);
конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник,многоугольник на заданные части;
сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);
находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата),используя правило/алгоритм;
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все»,«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строитьлогические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;
классифицировать объекты по одному-двум признакам;
извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальныхпроцессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметахповседневной жизни (например, ярлык, этикетка);
структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;
составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия поалгоритму;
сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);
выбирать верное решение математической задачи.
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4 КЛАСС
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз(при необходимости с использованием таблицы разрядных единиц);
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числамиписьменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное,двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно с опоройна алгоритм (в пределах 1000);
вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действиясложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами;
использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий (принеобходимости с опорой на таблицу свойств арифметических действий);
выполнять прикидку результата вычислений после совместного анализа; осуществлятьпроверку полученного результата по критериям: соответствие правилу/алгоритму;
находить долю величины, величину по ее доле (при необходимости с направляющейпомощью учителя);
находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость,стоимость, площадь, скорость) (при необходимости с использованием таблиц величин);
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 (квадратныйметр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду)(при необходимости с использованием таблиц величин);
использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения междускоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмомработы (при необходимости с опорой на визуальную поддержку/формулы);
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру(например, воды, воздуха в помещении); определять с помощью измерительных сосудоввместимость с направляющей помощью педагога;
решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин (принеобходимости с использованием таблицы величин), выбирать при решении подходящие способывычисления, сочетая устные и письменные вычисления, оценивать полученный результат покритерию: соответствие условию;
решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение ит.п.), находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), использовать подходящиеспособы проверки, используя образец;
различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;
изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса с направляющейпомощью учителя;
различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса,пирамиды;
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выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры напрямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух- трехпрямоугольников (квадратов);
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения;
формулировать утверждение (вывод) после совместного анализа, строить логическиерассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием шаблонов изученных связок;
классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двумпризнакам;
извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию,представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальныхпроцессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметахповседневной жизни (например, счет, меню, объявление);
заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму при направляющейпомощи учителя;
использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план,схема) в практических и учебных ситуациях; упорядочивать шаги алгоритма;
выбирать рациональное решение после совместного анализа;
составлять схему текстовой задачи, используя заученные шаблоны; числовое выражение;
конструировать ход решения математической задачи;
находить все верные решения задачи из предложенных после совместного анализа.
Рабочая программа «Музыка»
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от другихмодулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачамосвоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитанияграмотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематическогопланирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–10 минут накаждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебнойдеятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа приорганизации работы над следующим музыкальным материалом.
Модуль № 2 «Народная музыка России»
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной игражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога»предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должнабыть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны.Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора,отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов ипраздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучаниюнародной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.
Модуль № 3 «Музыка народов мира»
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России».«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис,выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным.
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Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора,межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картинакультурного разнообразия, сохраняющегося в современной России.
Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современнойкультуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучениеданного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику музыкальногоискусства, но и принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей.Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффективный способпредупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителямдругих народов и религий.
Модуль № 4 «Духовная музыка»
Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий былапредставлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. Врамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства.Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематическогопланирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкальногоискусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврамидуховной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2).
Модуль № 5 «Классическая музыка»
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классикисоставляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных исимфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей ичувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать ихмузыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная исветская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пластсовременную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений,персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся черезнесколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий кругявлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятиякоторых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальнойшколе необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимоуказанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку являетсяразучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современныммузыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни иеё доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётомтребований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания.
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), «Музыкав жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне).
Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочнойдеятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещениемузыкальных театров, коллективный просмотр фильмов.
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследованияобучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека.
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Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников,расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевныхдвижений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и внепосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплексвыразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации,порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувствапрекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ
1 КЛАСС
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость,длительность, тембр. Звукоряд
Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. Выразительные иизобразительные интонации.
Модуль № 2 «Народная музыка России»
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 народныемузыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель,гусли, гармонь, ложки).
Модуль №3 «Музыка народов мира»
Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, Украины,Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты).
Модуль № 4 «Духовная музыка»
Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих.Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Инструментальная музыка в церкви. Орган и егороль в богослужении. Творчество И. С. Баха.
Модуль № 5 «Классическая музыка»
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. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано,«секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин,синтезатор). Флейта Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейтысоло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. Скрипка, виолончель. Певучесть тембровструнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитыеисполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в музыке.
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние — вдохновение.Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальноеединство людей — хор, хоровод. Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение
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музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыкальные
Портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеруречи.
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта.Ритмический рисунок. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. Длительности:половинная, целая, четверть, восьмая, шестнадцатые. Высота звуков. Регистры. Ноты певческогодиапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары).
Модуль № 2 «Народная музыка России»
Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпоснародов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах.
Модуль №3 «Музыка народов мира»
Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины,Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты).
Модуль № 4 «Духовная музыка»
Звучание храма. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки.Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих. Образы духовной музыки втворчестве композиторов-классиков. Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль вбогослужении. Творчество И. С. Баха. Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (втом числе хоровая) музыка религиозного содержания.
Модуль № 5 «Классическая музыка»
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.Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы,сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшиеинструменты.
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
Музыкальная сказка на сцене, на экране. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке,на уличном шествии, спортивном празднике. Танцы, игры и веселье. Музыка — игра звуками.Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. Музыка на войне, музыка овойне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.).
2 КЛАСС
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки.Мелодический рисунок. Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение,



465

проигрыш. Песня. Куплетная форма. Запев, припев. Лад. Понятие лада. Семиступенные ладымажор и минор. 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.Вариации. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта,секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте,пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).
Модуль № 2 «Народная музыка России»
Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.).
Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские народныемузыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Народныепраздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного илинескольких народных праздников. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов.Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры,интонации как основа для композиторского творчества.
Модуль №3 «Музыка народов мира»
Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, Народные инструментыи жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близостьмузыкальной культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа.
Модуль № 4 «Духовная музыка»
Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих.Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков.
Модуль № 5 «Классическая музыка»
Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б.Кабалевского и др. Понятие жанра.
Песня, танец, марш. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано,«секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин,синтезатор). Музыкальные инструменты. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. Композиторы,сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшиеинструменты. Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературныйэпиграф. Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов.Симфония, симфоническая картина. Европейские композиторы-классики. Творчествовыдающихся зарубежных композиторов. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихсяотечественных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей —певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, конкурс имени П. И.Чайковского.
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор,оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. Опера. Главные герои и номера оперного спектакля.Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских изарубежных композиторов.
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
Главный музыкальный символ. Главный музыкальный символ нашей страны. Традицииисполнения Гимна России. Другие гимны. Музыкальные пейзажи. Музыка — выражениеглубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. Музыкальныепортреты. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. Искусство времени. Музыка —временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы
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движения, изменения и развития.
3 КЛАСС
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Ритмическиерисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Пентатоника.Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих народов. Ноты в разных октавах.Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ.
Модуль № 2 «Народная музыка России»
Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические,трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты.Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.
Модуль №3 «Музыка народов мира»
Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон.Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко.Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальныежанры. Профессиональные композиторы и исполнители. Музыка США. Смешение традиций икультур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс.Джаз. Творчество Дж. Гершвина.
Модуль № 4 «Духовная музыка»
Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традицииисполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённыесвятым. Образы Христа, Богородицы.
Модуль № 5 «Классическая музыка»
Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют композитором, исполнителем?Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертныйзал. Правила поведения в концертном зале. Человеческий голос — самый совершенныйинструмент. Вокальная музыка. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанрывокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ,кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса.Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет.
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»
Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг).Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовыхмузыкантов.
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетногоспектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов. Сюжетмузыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Оперетта,мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса,И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. Патриотическая и народная тема в театре икино. Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служенияОтечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам.
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
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Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенковнастроения, которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. «Портреты», выраженныев музыкальных интонациях. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальномискусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирныйритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.).
4 КЛАСС
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения.Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Гармония.Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта,украшения (трели, форшлаги).
Модуль № 2 «Народная музыка России»
Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыкиреспублик Российской Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, музыканты-исполнители.
Модуль №3 «Музыка народов мира»
Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-ВосточнойАзии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. Музыка СреднейАзии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнителиКазахстана, Киргизии, и других стран региона. Певец своего народа. Интонации народной музыкив творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей национального музыкальногостиля своей страны. Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран.Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежныхкомпозиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и русскиемузыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).
Модуль № 4 «Духовная музыка»
Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыкарелигиозного содержания.
Модуль № 5 «Классическая музыка»
Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов.Симфония, симфоническая картина. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихсяотечественных композиторов. Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихсязарубежных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей —певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И.Чайковского.
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»
Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество современныхкомпозиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация:зачем музыканты делают обработки классики? Исполнители современной музыки. Творчествоодного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи.Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» классических музыкальныхинструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т. д. Виртуальныемузыкальные инструменты в компьютерных программах.
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»



468

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр,оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет музыкального спектакля.Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы.
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенковнастроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. Примеры популярныхтанцев. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военныепесни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малогобарабана, трубы и т. д.).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НАУРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесноевзаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных ипредметных.
Личностные результаты
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общегообразования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной ивнеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся с ЗПРруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций егоисполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культурынародов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремлениеучаствовать в творческой жизни своей школы, города, республики.
Духовно-нравственного воспитания:
понимание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения идоброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческогосотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.
Эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчествусвоего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление ксамовыражению в разных видах искусства на доступном для обучающегося с ЗПР уровне.
Ценности научного познания:
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научнойкартины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность исамостоятельность в познании.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни вокружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма,задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция,музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с
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использованием возможностей музыкотерапии.
Трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе,настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессийв сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.
Экологического воспитания:
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемыепри изучении предмета «Музыка»:
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:
– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры с помощьюучителя и на основе предложенного плана; устанавливать основания для сравнения, объединятьэлементы музыкального звучания по определённому признаку на доступном уровне;
– определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенныеобъекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения,исполнительские составы и др.);
– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкальногоискусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основепредложенного учителем алгоритма;
– выявлять после совместного анализа недостаток информации, в том числе слуховой,акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;
– устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости с направляющейпомощью) в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать простейшие выводы.
Базовые исследовательские действия:
– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным ижелательным состоянием музыкальных явлений;
– с помощью учителя формулировать цель вокальных и слуховых упражнений;
– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлениюособенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть —целое, причина — следствие);
– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звуковогоэксперимента, классификации, сравнения, исследования).
Работа с информацией:
– выбирать источник получения информации;
– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде;
– распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании предложенногоучителем способа её проверки;
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– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии сучебной задачей;
– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителемалгоритму;
– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации подруководством учителя.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Невербальная коммуникация:
– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понятьэмоционально-образное содержание музыкального высказывания;
– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);
– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражатьнастроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению на доступном дляобучающегося с ЗПР уровне;
– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, пониматькультурные нормы и значение интонации в повседневном общении.
Вербальная коммуникация:
– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения в знакомой среде;
– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога идискуссии;
– признавать возможность существования разных точек зрения;
– выбирать и корректно использовать речевые средства при ответе в учебной дискуссии,аргументации своего мнения;
– использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем;
– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
– создавать по совместно составленному плану устные и письменные тексты (описание,рассуждение, повествование);
– готовить под руководством взрослого небольшие публичные выступления;
– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
Совместная деятельность (сотрудничество):
– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместноговосприятия, исполнения музыки;
– переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формывзаимодействия при решении поставленной задачи;
– формулировать после совместного анализа краткосрочные и долгосрочные цели(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации наоснове предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
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– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы.
3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата (принеобходимости с направляющей помощью);
– выстраивать последовательность выбранных действий, удерживать предложенныйалгоритм.
Самоконтроль:
– понимать смысл предъявляемых учебных задач и организовывать в соответствии с нимисобственное поведение;
– понимать причины успеха/неудач учебной деятельности на основе совместного анализа;
– корректировать с помощью педагога свои учебные действия для преодоления ошибок.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоциональногодушевного равновесия и т. д.).
Предметные результаты
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся с ЗПРоснов музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности,потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностномотношении к музыке как важному элементу своей жизни.
Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную программу по предмету«Музыка»:
– проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальныхинструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертномзале;
– имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкального искусства, могутназвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся,аргументировать свой выбор;
– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности вразличных смежных видах искусства;
– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;
– стремятся к расширению своего музыкального кругозора.
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированыпо учебным модулям и должны отражать сформированность умений:
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:
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– 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 значение соответствующих терминов с опорой на карточкивизуальной поддержки;
– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства иразличия музыкальных и речевых интонаций;
– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простыемузыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации снаправляющей помощью учителя;
– ориентироваться с направляющей помощью педагога в нотной записи в пределахпевческого диапазона;
– исполнять различные ритмические рисунки в простых заученных музыкальныхпроизведениях с направляющей помощью учителя;
– исполнять песни с простым мелодическим рисунком.
Модуль № 2 «Народная музыка России»:
– иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, изученных произведенийк родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;
– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты с опорой накарточки визуальной поддержки;
– группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения:духовые, ударные, струнные;
– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов ккомпозиторскому или народному творчеству на знакомом музыкальном материале;
– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народнойпесни на заученном материале с направляющей помощью учителя;
– исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением на доступномуровне;
– участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основеосвоенных фольклорных жанров с направляющей помощью учителя.
Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
– различать на слух произведения народной и композиторской музыки других стран;
– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группамдуховых, струнных, ударно-шумовых инструментов;
– различать на слух и соотносить фольклорные элементы музыки разных народов мира всочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальныхтрадиций и жанров) самостоятельно или с направляющей помощью учителя;
– различать и характеризовать по предложенному плану фольклорные жанры музыки(песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.
Модуль № 4 «Духовная музыка»:
– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки подруководством педагога;
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– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыкиРусской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиознойтрадиции).
Модуль № 5 «Классическая музыка»:
– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение,исполнительский состав на изученном материале и с опорой на визуализацию;
– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять иназывать типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;
– иметь представление о концертных жанрах по особенностям исполнения (камерные исимфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры сопорой на карточки визуальной поддержки;
– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции ичувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь на доступном уровне описать своивпечатления от музыкального восприятия;
– характеризовать с направляющей помощью педагога выразительные средства,использованные композитором для создания музыкального образа;
– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основесходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:
– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться красширению музыкального кругозора;
– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений,исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады,мюзикла, джаза и др.) с опорой на карточки визуальной поддержки;
– различать и соотносить музыкально-выразительные средства, определяющие основнойхарактер, настроение музыки с опорой на карточки визуальной поддержки;
– исполнять на доступном уровне современные музыкальные произведения, соблюдаяпевческую культуру звука.
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:
– различать особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл);
– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнаватьна слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов с опорой накарточки визуальной поддержки;
– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембрычеловеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;
– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли втворческом 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 многообразия жизни, различать



474

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь сдвижением), декламационность, эпос (связь со словом);
– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасноев окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетическихпотребностей.
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускаетперестановку блоков перераспределение количества учебных часов между блоками. Вариативнаякомпоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельностиза счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов;работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов,отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамкахчасов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельностиобразовательной организации.

Рабочая программа по предмету
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во чтоверят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правилонравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие исострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический языкправославной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладноеискусство), 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 и религия. ПророкМухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верятмусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь кближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпыислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманскоелетоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народовРоссии: их происхождение и особенности проведения. 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 и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и еёценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы.Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм.Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 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 тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа.Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еёустройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма вповседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейскийкалендарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценностисемейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.
Модуль «Основы религиозных культур народов России»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировыерелигии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма.Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло.Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственныезаповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари врелигиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота ослабых, 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. Праздники как одна из формисторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народовРоссии. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве какисточник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традициипредпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности,идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений.Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
Личностные результаты
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классеу обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты:
понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости засвою Родину;
формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническуюи национальную принадлежность;
понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознаватьценность человеческой жизни;
понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи,общества;
осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не
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исповедовать никакой религии;
строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умениядоговариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо отпринадлежности собеседников к религии или к атеизму;
соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе,проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разноговероисповедания;
строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневнойжизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимостиприйти на помощь;
понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре,стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий,оскорбляющих других людей;
понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности,поиска оптимальных средств их достижения;
формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболееэффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс ихреализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспехаучебной деятельности;
совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативныхситуациях; уметь подбирать и использовать соизмеримые с ситуацией речевые средства и средстваинформационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных ипознавательных задач;
совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществленияинформационного поиска для выполнения учебных заданий;
овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанногопостроения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений, отнесения к известным понятиям;
формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможностьсуществования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, уменийизлагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, уменияопределять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей всовместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль,этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разныхрелигиях (в пределах изученного);
использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике
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(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);
применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать,анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;
признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения,приводить убедительные доказательства;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Работа с информацией:
воспроизводить на доступном уровне прослушанную (прочитанную) информацию,подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;
использовать под руководством педагога разные средства для получения информации всоответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);
находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разныхинформационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);
анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощьюучителя, оценивать её объективность и правильность.
Коммуникативные УУД:
использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний,произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций,раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказыватьсвоё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностейучастников общения;
создавать после совместного анализа небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения длявоссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозныхучениях и светской этике.
Регулятивные УУД:
соблюдать этические нормы и дисциплинарные требования, корректировать свое поведение всоответствии с правилами, в ответ на замечание;
проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебнойдеятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья иэмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы ихпредупреждения;
проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь нанравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность ксознательному самоограничению в поведении;
анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения кокружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);
выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрятьнравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности,зла;
проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание большеузнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.
Совместная деятельность:
выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно
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высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективноих оценивать;
владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить;терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;
готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительномуматериалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.
Предметные результаты
Модуль «Основы православной культуры»
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должныобеспечивать следующие достижения обучающегося с ЗПР:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности (при необходимости с использованием плана речевого высказывания);
выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и ролив этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обществакак источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значениив выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;
раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственныхкатегорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние,сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом,спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельскихзаповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правилонравственности» в православной христианской традиции;
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих идругих людей) с позиций православной этики;
раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления омировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке,Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;
рассказывать по плану о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет,Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях,богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения,Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции;
рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве православного храма(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения смирянами и священнослужителями;
рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово иРождество Христово), православных постах, назначении поста;
раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей иответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим повозрасту, предкам; православных семейных ценностей;
распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный
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крест) и значение в православной культуре;
рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделятьи объяснять особенности икон в сравнении с картинами;
излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении православнойрелигиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия встановлении культуры народов России, российской культуры и государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православногоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни,памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;
приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой наэтические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласносвоей совести;
выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; пониманиероссийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОте честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователейтрадиционных религий;
называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России,для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм,иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческойжизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции.
Модуль «Основы исламской культуры»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламскойкультуры» должны отражать сформированность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности (при необходимости с использованием плана речевого высказывания);
выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и ролив этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обществакак источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, ихзначении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;
раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственныхкатегорий в исламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность,справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойноеповедение, стремление к знаниям);
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих идругих людей) с позиций исламской этики;
раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления омировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах;
рассказывать по плану о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророкаМухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа,
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зикр);
рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб),нормах поведения 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 иответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшимпо возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламскихсемейных ценностей;
распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризоватьназначение исламского орнамента;
рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах,каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;
излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении исламскойрелигиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культурынародов России, российской культуры и государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные исвятые места), оформлению и представлению её результатов;
приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой наэтические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласносвоей совести;
выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; пониманиероссийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОте честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователейтрадиционных религий;
называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России,для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм,иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческойжизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции.
Модуль «Основы буддийской культуры»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийскойкультуры» должны отражать сформированность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности (при необходимости с использованием плана речевого высказывания);
выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования ироли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обществакак источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали,их значении в выстраивании
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отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;
раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственныхкатегорий в буддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность,благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянствоперемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни,цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков;значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»;
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих идругих людей) с позиций буддийской этики;
раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления омировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах,Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формыжизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия;
рассказывать по плану о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия,восьмеричном пути и карме;
рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве буддийского храма, нормахповедения в храме, общения с мирскими последователями и ламами;
рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе;
раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей иответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим повозрасту, предкам; буддийских семейных ценностей;
распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение вбуддийской культуре;
рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции;
излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении буддийскойрелигиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма встановлении культуры народов России, российской культуры и государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни,памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;
приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой наэтические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласносвоей совести;
выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; пониманиероссийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОтечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователейтрадиционных религий;
называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России,для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм,иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческойжизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции.
Модуль «Основы иудейской культуры»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской
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культуры» должны отражать сформированность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности (при необходимости с использованием плана речевого высказывания);
выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и ролив этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обществакак источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении ввыстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;
раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственныхкатегорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние,сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение),основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека;объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной традиции;
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих идругих людей) с позиций
иудейской этики;
раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления омировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципахиудаизма;
рассказывать по плану о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде,произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах;
рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге,общения с мирянами и раввинами;
рассказывать на доступном уровне об иудейских праздниках (не менее четырёх, включаяРош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста;
раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей иответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим повозрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей;
распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) изначение в еврейской культуре;
рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозныхнапевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;
излагать с опорой на план основные исторические сведения о появлении иудаизма натерритории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народовРоссии, российской культуры и государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятныеи святые места), оформлению и представлению её результатов;
приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой наэтические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласносвоей совести;
выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого
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выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; пониманиероссийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОтечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователейтрадиционных религий;
называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России,для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм,иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческойжизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции.
Модуль «Основы религиозных культур народов России»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозныхкультур народов России» должны отражать сформированность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности (при необходимости с использованием плана речевого высказывания);
выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования ироли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обществакак источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религияхРоссии (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье,между людьми;
раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственныхкатегорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) врелигиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять«золотое правило нравственности» в религиозных традициях;
соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями втрадиционных религиях народов России;
раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира)в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий;
рассказывать по плану о священных писаниях традиционных религий народов России(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозногокульта (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2примера);
рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве священных сооружений(храмов) традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общенияс верующими;
рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народовРоссии (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздникакаждой традиции);
раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам,буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религияхнародов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народовРоссии;
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распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия,ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами еёзначение в религиозной культуре;
рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностяхрелигиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительноеискусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды);
излагать с опорой на план основные исторические сведения о роли традиционных религий встановлении культуры народов России, российского общества, российской государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического икультурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы,монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;
приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой наэтические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласносвоей совести;
выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; пониманиероссийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОтечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователейтрадиционных религий;
называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционнымирелигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческойжизни в традиционных религиях народов России.
Модуль «Основы светской этики»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светскойэтики» должны отражать сформированность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности (при необходимости с использованием плана речевого высказывания);
выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования ироли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обществакак источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
рассказывать по плану о российской светской (гражданской) этике как общепринятых вроссийском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российскихтрадиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человекаи гражданина в России;
раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственныхкатегорий российской светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание,ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие,милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российскомобществе; объяснять «золотое правило нравственности»;
высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека,
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семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета,приводить примеры;
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих идругих людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;
раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российскойсветской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность,защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия иособенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброгоимени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды;
рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества;российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники);российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозныхпраздниках (не менее 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 семье на основероссийских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основевзаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителейо детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших повозрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей;
распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснятьеё значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе,законных интересов и прав людей, сограждан;
рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности,предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честныйтруд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;
рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природныхдостопримечательностях своего региона;
раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерахобразцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России;
объяснять своими словами на доступном уровне роль светской (гражданской) этики встановлении российской государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического икультурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе,оформлению и представлению её результатов;
приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой наэтические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личностипоступать согласно своей совести;
выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; пониманиероссийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОтечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователейтрадиционных религий;
называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционнымирелигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческойжизни в российской светской (гражданской) этике.



486

2.2 Программа формирования УУД.
Программа формирования УУД служит основой для разработки рабочих программ учебныхпредметов, курсов коррекционно-развивающей области.
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностногоподхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общегообразования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счетразвития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения обучающимисяс ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные отсоответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются исохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоениязнаний, умений и навыков определяется освоением УУД.
Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общегообразования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики универсальныхучебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте;выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающейобласти.
Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начальногообщего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностногоразвития обучающихся.
Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознанияответственности 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 сотрудничествуи дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждогона собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
адекватного использования компенсаторных способов для решения различныхкоммуникативных задач;
опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принциповнравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива истремления следовать им;
ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины,совести) как регуляторов морального поведения;
личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности;
восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности;
внутренней позиции к самостоятельности и активности;
развития эстетических чувств;
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развитие умения учиться на основе:
развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания итворчества;
формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:
формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и кокружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своимпоступкам и умения адекватно их оценивать;
развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за ихрезультаты;
формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности кпреодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозужизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частностипроявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда другихлюдей.
Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открываетобучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самойучебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитиюпознавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения.
Функциями УУД выступают:
обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения,ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективногоусвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебныхпредметов и курсов коррекционно-развивающей области;
оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредствомформирования УУД;
обеспечение преемственности образовательного процесса.
Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностныхрезультатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий.
Личностные результаты включают:
внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе,ориентацию на содержательные моменты школьной действительности 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 учебной деятельности, напонимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);
способность к оценке своей учебной деятельности;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия
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соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и поступках;
ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость вдоступных видах деятельности;
принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормамприродоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой иотечественной художественной культурой;
овладение доступными видами искусства.
Регулятивные УУД представлены следующими умениями:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале всотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации, в том числе во внутреннем плане;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценкисоответствия результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, другихобучающихся, родителей (законных представителей) и других людей;
адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способовдеятельности; различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки иучета характера сделанных ошибок,
использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебнойдеятельности;
осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.
Познавательные УУД представлены следующими умениями:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, сиспользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,цифровые), в открытом информационном пространстве;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себесамом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решениязадач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существеннуюинформацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию иклассификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
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устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделениясущественных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую рользрения;
владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решенияразличных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числесопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
формулировать собственное мнение и позицию;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности исотрудничества с партнером;
научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие длярешения различных коммуникативных задач;
использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостногообразовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности.
На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на такихпредметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", "Математика","Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", "Труд(технология) (труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах.
Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования УУД.
2.3 Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихсяс ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоенииАООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленныхнедостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогическогосопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей ииндивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных игрупповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных итипологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;
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оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции вобразовательном учреждении;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватногоучебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированиюпредставлений об окружающем мире и собственных возможностях;
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной иметодической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитаниеми обучением.
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексногопсихолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР,позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществленияиндивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи программы:
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании вобразовательный процесс;
своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе;
создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую ирегуляторную деятельность на основе координации педагогических и психологических средстввоздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции;
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной иметодической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы содержит:
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающихудовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение имиАООП НОО;
систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР вусловиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое обследованиеобучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; мониторингдинамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; корректировкукоррекционных мероприятий;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятийпедагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии,медицинских работников (при наличии). Организации и других организаций,специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и другихсоциальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной ивнешкольной деятельности;
планируемые результаты коррекционной работы.
Принципы коррекционной работы:
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работниковорганизации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетомего индивидуальных образовательных потребностей.
2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
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воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов иприемов организации, взаимодействия участников.
3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всемпротяжении обучения с учетом личностных изменений.
4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционнойработы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностейпсихофизического развития.
5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимостьвсестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощиспециалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей ивозможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов,техник и приемов коррекционной работы.
6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающийвзаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельностипо комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участникакоррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития обучающегосяи успешность его интеграции в общество.
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса:
через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный идифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенностьсодержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);
в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных игрупповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);
в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь вовладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы икоррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленноеформирование высших психических функций; формирование произвольной регуляциидеятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечениеобучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативногоотношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьномуобучению.
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся сЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровьяобучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержаниемАООП НОО.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательныхпотребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладениисодержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевойсферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и условийсемейного воспитания обучающегося;
мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;
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анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционныхмероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков впсихофизическом развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося(совместно с педагогическими работниками);
формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересовобучающихся, их общее социально-личностное развитие;
разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальныхкоррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особымиобразовательными потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий попсихокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию егоповедения;
социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни припсихотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожденияобучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих сдетьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогическихусловий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решениюпроблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретныхобучающихся;
консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощиобучающемуся в освоении АООП НОО.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительнойдеятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных представителей) повопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитанияобучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, ихродителями (законными представителями).
Информационно-просветительская работа включает:
Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностейобучающихся с ЗПР;
оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения ихпсихологической компетентности;
психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формированияу них элементарной психолого-психологической компетентности.
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Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специальногосопровождения обучающегося с ЗПР.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НООпедагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение,оперативно дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующимнаправлением работы, 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 с ЗПР направляетсяна комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшемуобучению.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты:учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагогдополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате образовательнойорганизации. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлятьспециалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции иреабилитации, ПМПК).
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являютсяоптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающеекомплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство,предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешнимиресурсами.
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР,к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития;
разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.
Социальное партнерство предусматривает:
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросампреемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР;
сотрудничество со средствами массовой информации;
сотрудничество с родительской общественностью.

Диагностическая работа
Цель: обеспечение своевременного выявление детей с ограниченными возможностямиздоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию импсихолого-педагогической и медико-социальной помощи в условиях образовательногоучреждения.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемыерезультаты Виды и формыдеятельности,мероприятия
Сроки(периодичность в течениегода)

Ответствен
ные

1.Выявитьобучающихся,нуждающихся вспециализированной помощи

Создание банкаданных обобучающихся,нуждающихся вспециализированн

Беседа, наблюдениеклассногоруководителя, анализработ обучающихся

сентябрь Классный
руководитель
Психолог
Логопед
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ой помощи
2. Провестидиагностикуотклонений вразвитии

Получениеобъективныхсведений обобучающемся наоснованиидиагностическойинформацииспециалистовразного профиля

Анкетирование,беседа с логопедом,психологом.Заполнениеспециалистами картиндивидуальногоразвития

октябрь Классный
руководитель
Психолог
Логопед

3.Определитьуровеньшкольнойзрелостипервоклассников(уровеньадаптации)

Определениепутей и формоказания помощидетям,испытывающимтрудности приадаптации кшкольной жизни

Анкетирование,наблюдениеклассногоруководителя,методика «Школазверей», анкета Н. В.Лускановой

декабрь Классный
руководитель
Психолог
Логопед

4.Проанализировать причинывозникновениятрудностей вобучении.Выявитьрезервныевозможности.

Выбрать (создать)оптимальную дляразвитияобучающегосякоррекционнуюпрограмму

Организация ипроведениеспециалистами
индивидуальных(групповых)
коррекционно-развивающих
занятий

В течениеучебного года Логопед
Психолог
Классный
руководитель

5. Провестикомплексныйсбор сведений оребенке наоснованиидиагностическойинформации отспециалистовразного профиля.

Выявлениеотклонений вразвитии и/илисостоянийдекомпенсации, атакже определениехарактера,продолжительности и эффективностиспециальной(коррекционной)помощи

Применениедиагностик, анализработ обучающихся,наблюдение,консультированиепсихоневролога нашкольном ППк

В течениеучебного года Логопед
Психолог
Классный
руководитель

Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержанияобразования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей сограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,познавательных, коммуникативных).

Задачи (направления)деятельности Планируемыерезультаты Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Ответственные

Обеспечитьпсихологопедагогическое Программа ППС Анкетирование Педагог - психолог



495

и медикосоциальноесопровождение детей сЗПР
Диагностика
Анализ
Систематизация

Обеспечитьлогопедическоесопровождение детей сЗПР

Программа ЛС АнкетированиеДиагностика. Анализ. У читель-логопед

Обеспечить контроль засостоянием здоровьяобучающихся с ЗПР исоблюдение СанПиНов

Созданиеинформационнойсправки о состоянииздоровья детей ирекомендациях дляпедагогов, учителя, иродителей. Протоколзаседания ППК.

НаблюдениеСистематизация.Беседы КонсультацииРабота ППК

Фельдшер
Врач

Программаоздоровительнойгимнастики
Анкетирование,беседа с родителямиАнализ
Систематизация

Учитель физическойкультуры совместно смедицинским ра-ботинком школы
Организациямероприятий,направленных насохранение здоровья иформирование навыковЗОЖ.

Дни здоровьяФизкультурные паузы,минутки
Учитель
Учитель физическойкультуры

Разработкаиндивидуальнойтраектории развитияребенка

Программаиндивидуальногоразвития ребенка.
Анализ
СистематизацияКонсультации. Беседы

Классныйруководитель.Учитель. Педагог -психолог. Учитель-логопед.
Осуществлениедифференцированного ииндивидуализированногообучения с учётомспецифики нарушенияразвития ребёнка.

Заседания ППк.Расширенныекалендарнотематическиепланы. БанкдифференцированныхКИМов по учебнымпредметам. Обучающийсеминар для учителей

Индивидуальные игрупповыекоррекционно-развивающие занятия

Учитель
Педагог-психолог

Консультативная работа
Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченнымивозможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализацииобучающихся.
Задачи(направления)деятельности

Планируемые результаты Виды и формыдеятельности,мероприятия
Сроки(периодичность втеч. года)

Ответственные

Выработкаобоснованныхрекомендаций по
Продуктивностьиспользованияпсихологопедагогических

По итогамдиагностическогообследования
Сентябрь
Октябрь

Логопед
Педагог-
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основнымнаправлениямработы для всехучастниковобразовательногопроцесса

и медицинскихрекомендаций(разработать планинформационно-консультивной работы сребенком, родителями,классом, работникамишколы)

психолог
Классный
руководитель

Консультированиеспециалистамипедагогов повыборуиндивидуально -ориентировыанныхметодов и приемовработы с детьми сОВЗ

Повышениекомпетентностипедагогов при оказаниипомощи ребенку с ОВЗ

Практикумы
Индивидуальные
консультации

Тематическиеконсультации

В течение года Учитель -логопедПедагог -психологКлассныйруководитель

Консультативнаяпомощь
семье в вопросахвыбора
стратегиивоспитания и
приемовкоррекционного
обучения ребенка сОВЗ.

Улучшение обстановки в
семье;
Стабилизирование
самочувствия ребенка

- Родительскиесобрания
-Индивидуальные
консультации позапросу
родителей

В течение года Педагог -психологКлассныйруководитель

Информационно - просветительская работа
Цель: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностямиобразовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательногопроцесса: обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), ихродителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формыдеятельности,мероприятия
Сроки(периодичность втечение года)

Ответственные

- Оказаниеконсультативной иметодической помощиродителям (законнымпредставителям) детей сограниченнымивозможностямиздоровья помедицинским,социальным, правовымвопросам. -Психолого -педагогическоепросвещение педагогов,родителей по вопросамразвития, обучения и

-Формированиекомплексногоподхода кразвитиюребенка вцелом.
- Оказаниеродительскойпомощиребенку наэтапе школьнойжизни.
- Комфортноепребывание

- Собеседование сродителями,педагогами по выборупрограмм иперспектив обучения.
- Освещениелогопедомспецифическихошибок,характеристика детейразличными речевыминарушениями,проблемы общениядетей с речевой

ПонеобходимостиПонеобходимости
Понеобходимости
1 раз в месяц 1раз в четверть
Не реже 1 раза вчетверть

Зам. директорапо УВР
Учитель-логопед
Учителя -предметники
Зам. директорапо УВР
Зам. директорапо УВР
Зам. директорапо УВР
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воспитания даннойкатегории детей.
- Мотивацияпедагогов наорганизациюпедагогическойдеятельности с детьми,испытывающиетрудности в обучении.

обучающихся вклассе, ОУ. патологией.
- Взаимодействиеучителей и родителейпо вопросамвозрастных ииндивидуальныхособенностейвосприятия учебногоматериала;
- Стендовый лекторийдля родителей«Информация дляродителей».
- Акция«Родительский урок»;
- Организация обменанеобходимойинформации междуучителямипредметниками

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определенияспецифики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предметсоответствия требованиям программно методического обеспечения, материально-технической икадровой базы учреждения.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительскаядеятельность). Образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающуюнаправленность, и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностямиздоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания,развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Констатация соответствия созданных условий и выбранныхкоррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностямребёнка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей сограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов иприёмов работы.

Механизмы реализации программы
Источник Виды ресурсов

информационные кадровые материально-технические
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Собственные Сайт школы, методический комплексдля организации сопровожденияучебно-воспитательного процесса удетей с ОВЗ. Результаты школьногоп с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о г оконсилиума.

Управляющий совет школы.Органы школьногосамоуправления (волонтеры).Классные руководители. Учителя-предметники. Специалистыслужбы ППС сопровождения.Воспитательная служба.

Школьныепомещения

Привлеченные БУ «Центр социальной помощисемье и детям «Апрель». МБУЗ«ЛГБ». Дворовые клубы «Лидер»,«Эрудит». МБОУ ЦДО и МБОУЦДТ. Комитет опеки ипопечительства администрацииСургутского района ТПМПК.

Специалисты организаций,учреждений города. Специалистыобъединений дополнительногообразования. СпециалистыТПМПК.

Выход вдругиеучреждения

Мониторинг динамики развития обучающихся
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательнойпрограммы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятийосуществляет школьный психолого -педагогический консилиум.

Мониторинговая деятельность предполагает:
· отслеживание динамики развития учащихся с ЗПР и эффективности индивидуальныхкоррекционно-развивающих программ;
· перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Психолого- педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального планакоррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации дляследующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбордифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общейкоррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизациюпознавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья,сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику икоррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работаведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Планируемые результаты коррекционной работы
2. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущножизнеобеспечении, проявляющееся в умении:– различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее разрешения, сситуациями, в которых решение можно найти самому;- обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, сформулировать запрос оспециальной помощи;- использовать помощь взрослого для разрешения затруднения. Давать адекватную обратнуюсвязьб учителю ( пониманию/не пониманию);
- написать при необходимости СМС-сообщение, правильно выбрать адресать (близкого человека),корректно и точно сформулировать возникшую проблему;
2. Овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,проявляющееся в:- расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневныхбытовых дел; понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;
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- расширении и обогащении опыта коммуникации школьника в ближнем и дальнем окружении,расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию, каксредство достижение цели;- умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию вербальнуюи невербальную), как средство достижения цели;
- умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,пожелание, опасения, завершить разговор;
-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизникласса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
-в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений,ориентироваться в расписании занятий;
-в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильноеучастие, брать на себя ответственность;
-в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-тообластях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;
- умение корректно выразить свой отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;- умение получать и уточнять информацию от собеседника, в освоении культурных формвыражения своих чувств.3. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временнойорганизации, проявляющаяся в :
- расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося бытовымокружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений обопасности и безопасности;
-сохранности окружающей предметной и природной среды;
4. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,проявляющееся:
-в расширении знаний правил коммуникации;
-в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении,расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию каксредство достижения цели;
-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию каксредство достижения цели (вербальную, невербальную);
-в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,пожелание, опасения, завершить разговор;
-в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
-в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
-в освоении культурных форм выражения своих чувств.
5.Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома ишколы:
-двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других.
6. Расширение представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной впространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
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-в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни всемье и в школе;
-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семьеи в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятымдругим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями,впечатлениями и планами.
7.Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
-в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, сблизкими в семье;
-с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
-в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятыесоциальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом,близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание,отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватнойдистанции в зависимости от ситуации общения;
-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
-в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявлениевнимания и оказание помощи;
-в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социальногоконтакта.
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работырассматриваются:
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ЗПР по освоению предметных программ;
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования длядетей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующиекоррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедшихспециальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы собучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностикиучащихся с ЗПР на разных этапах обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ЗПР;
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— другие соответствующие показатели.
Курсы коррекционно-развивающей области

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательнымикоррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические ипсихокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальныеи (или) индивидуальные занятия).
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические ипсихокоррекционные)". Логопедические занятия.
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.
Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциациязвуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение иуточнение);
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевыхвысказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитиекоммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической 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 других познавательныхпроцессов).
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические ипсихокоррекционные)". Психокоррекционные занятия.
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия собучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом иличностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.
Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высшихпсихических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной,мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временныхпредставлений);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему"Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыковсамоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитиеспособности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыковсоциального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание
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социальных ролей в значимых ситуациях);
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольнойрегуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю).
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III Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР
(вариант 7.2)

3.1 Учебные планы.
Учебный план в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий объемнагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуруобязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение поклассам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержанияобразования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а такжевыступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план должен, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательногопроцесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
В учебный плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающаяобласть. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области,обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей ивозможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуруучебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющихгосударственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, иучебное время, отводимое на их изучение по годам обучения.
Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образования, котороеобеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:
формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальныхотношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальноеокружение;
готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общегообразования;
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их кобщекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальныхситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, ввыборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность,экскурсии).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечиваетреализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных дляобучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом ивтором годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутримаксимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано:
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на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметовобязательной части;
на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или)физическом развитии;
на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов(например: элементарная компьютерная грамотность);
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в томчисле этнокультурные (например: история и культура родного края).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательнойнагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. Всоответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий понаправлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательногопроцесса в образовательной организации.
Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной организацией.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся сОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными ииндивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими ипсихокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формированиенавыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение,содержание может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя изпсихофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА.Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определениимаксимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определенииобъемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов,предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельнаянагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционныхзанятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НООопределяет образовательная организация.
АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных планов.Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностейпсихофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов,могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальныеучебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).
Федеральный 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 5 лет.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная
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рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР.Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах обучения- 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и втором годахобучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определениипродолжительности занятий на первом и втором годах обучения используется "ступенчатый"режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минуткаждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40минут каждый).
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык","Литературное чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может корректироваться в рамкахпредметной области "Русский язык и литературное чтение" с учетом психофизическихособенностей обучающихся с ЗПР.
В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный предмет"Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированыпервоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современногочеловека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опытиспользования иностранного языка как средства межкультурного общения, как новогоинструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладенияиностранным языком. Изучение учебного предмета "Иностранный язык" начинается со 3-гокласса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету"Иностранный язык" класс делится на две группы.
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальнымикоррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными),направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся ивосполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными накоррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитиепространственных представлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся.Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающиезанятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальныекоррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия - до 40 минут.
Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет неболее 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную областьв течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16.Санитарно-эпидемиологических требований).
Федеральный учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант7.2).

Вариант № 1

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего
Учебные предметы 1 1доп. 2 3 4

Русский язык и Русский язык 5 5 5 4 4 23
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литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 4 3 19
Иностранный язык Иностранный язык (английский) - - - 1 1 2
Математика иинформатика Математика 4 4 4 4 4 20
Обществознание иестествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 10
Основы религиозныхкультур и светской этики Основы религиозных культур исветской этики - - - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1 5
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5

Труд (технология) Труд (технология) 1 1 1 1 1 5
Физическая культура Физическая культура (Адаптивнаяфизическая культура) 3 3 3 3 3 15
Итого 21 21 21 21 21 105
Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - 2 2 2 6
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневнойучебной неделе) 21 21 23 23 23 111
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 10 10 10 10 10 50
коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35
коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30

1 1 1 1 1 5

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15
Всего 31 31 33 33 33 161

Формы промежуточной аттестации начального общего образованияна 2024-2025 учебный годПредметы 2 класс 3 класс 4 классРусский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работаЛитературное чтение Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
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Иностранный язык Годовая отметка Годовая отметка Контрольная работаМатематика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работаОкружающий мир Годовая отметка Годовая отметка Контрольная работаМузыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметкаИзобразительноеискусство Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
Труд (технология) Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметкаФизическая культура Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указанона одного обучающегося.
При реализации данной адаптированной образовательной программы созданы специальныеусловия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы вполном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья.
3.2 Календарный учебный график.
МБОУ «Лянторская СОШ №5» осуществляет учебную деятельность по учебным четвертям.Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий в рамкахвнеурочной деятельности.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образованиясоставляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели.
С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графикепредусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительностьканикул должна составлять не менее 7 календарных дней.
Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 -4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных классов); 4 четверть - 8 учебныхнедель (для 1 - 4 классов).
Продолжительность каникул составляет:
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов);
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов);
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 дополнительныхклассов);
по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов);
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большойперемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускаетсяпосле 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должнасоставлять не менее 20 - 30 минут.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственнойработоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определеннойГигиеническими нормативами.
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели,при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 уроков и одинраз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счетурока физической культуры.
Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением следующихтребований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену,обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, вноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40минут каждый;
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40минут;
предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).
Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируютна дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерывпродолжительностью не менее 20 минут.

Календарный учебный график работы начального общего образования
в 2024-2025 учебном году

№ Мероприятия 1-4 классы1 Начало учебного года 02.09.20242 Конец учебного года 26.05.2025периоды каникулы3 I четверть 02.09.2024 по 25.10.2024 27.10.2024г. по 04.11.2024г.04.11-праздничный день
4 II четверть 05.11.2024 по 27.12.2024 30.12.2024г. по 12.01.2025г.
5 III четверть 13.01.2025 по 28.03.202523.02.- праздничный день08.03- праздничный день

29.03.2025г. по 06.04.2025г1 классы -17.02.2025 по 23.02.2025(дополнительные)6 IV четверть 07.04.2025 по 26.05.2025 27.05.2025г по 31.08.2025г.
7 Промежуточная аттестация вкачестве отдельной процедуры 2-3 классы (2 часа) - 05.05.2025- 16.05.2025

4 классы (3часа) - 14.04.2025-30.04.2025
9 Годовая промежуточнаяаттестация (ГПА) 2-4 классы - 26.05.2025г.
10 Всего за год учебных недель 1 классы- 33 недели2-4 классы- 34 недели11 Всего за год количествоучебных часов 1 классы - 693 часа2-4 классы - 782 часа
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3.3 План внеурочной деятельностив МБОУ «Лянторская СОШ №5»Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижениепланируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбораучастниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня,предлагаемого в МБОУ «Лянторская СОШ №5»Внеурочная деятельность в МБОУ «Лянторская СОШ №5» осуществляется посредствомразличных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии,хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования,спортивные клубы, общественно полезные практики и другое.Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождениеобучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития,индивидуальных способностей и познавательных интересов. Основными задачами организациивнеурочной деятельности являются:поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоенияпрограммы начального общего образования;совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений вразновозрастной школьной среде;формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасногообраза жизни;повышение общей культуры обучающихся, углубление их интересак познавательной 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 ученического самоуправления;формирование культуры поведения в информационной среде.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося сучетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются вдеятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ «Лянторская СОШ №5»учитывает:особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенностиконтингента, кадровый состав);результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности ихучебной деятельности;возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и ихсодержательная связь с урочной деятельностью;особенности информационно-образовательной среды образовательной организации,национальные и культурные особенности региона.Общий объем внеурочной деятельности вМБОУ «Лянторская СОШ №5»не превышает 10 часов в неделю.Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношенияобучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатойприроде и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направленына формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимойему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основной формат внеурочныхзанятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы
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занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием роднойистории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранениемприроды, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения,доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственнымпоступкамС учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы в МБОУ«Лянторская СОШ №5» реализуются следующие направления внеурочной деятельности.1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника,углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здоровогобезопасного образа жизни.2 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебныхпредметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.3 . Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональнойкоммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества.4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразныхтворческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации,драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать втеатрализованной деятельности.5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности,которые формируют представления обучающихся о разнообразных современныхинформационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере.6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных соревновательныхмероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, егопознавательные интересу и способности к самообразованию.7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учительнепосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разныхпредметов.К участию во внеурочной деятельности в МБОУ «Лянторская СОШ №5 привлекаютсяорганизации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта: МУ «КСК»«Юбилейный», МУ «Центр физической культыры и спорта «Юность», ФОК «Олимп», МАУ СП«СШ № 1».Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности представлены в приложении к ООП НОО
План внеурочной деятельности НОО на 2023-2024 учебный год

направления Наименованиекурсов количество часов внеделю в каждом классе Итого внеделю/год
механизм реализации *

1-е 2-е 3-и 4-е
Проектно-исследовательская деятельность

"Социокультурные истоки" 0,5 0,5 0,5 0,5 2/67,5 программа внеурочнойдеятельности - реализуетклассный руководитель (врамках программывоспитательной работы)"Я-исследователь"( проектнаядеятельность)

0,5 0,5/17 программа внеурочнойдеятельности - реализуетучитель внеурочнойдеятельностиУчение сувлечением Функциональная грамотность 1 1 1 1 4/135 программа внеурочнойдеятельности - реализуетучитель внеурочной
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деятельности
Коммуникативная деятельность "Разговор оважном" 1 1 1 1 4/135 программа внеурочнойдеятельности - реализуетучитель внеурочнойдеятельностиПатриотический клуб «ОрлятаРоссии»

1 1 1 3/101 программа внеурочнойдеятельности - реализуетучитель внеурочнойдеятельностиСпортивно-оздоровительнаядеятельность
Шахматы 1 1 1 1 4/135 программа дополнительногообразования - реализуетпедагог допобразования"Движениеесть жизнь" 0,5 0,5 0,5 0,5 2/67,5 программа внеурочнойдеятельности - реализуетучитель внеурочнойдеятельности"Лабораторияпрофессий.Младшийшкольник"

1 1 1 1 4/135 программа внеурочнойдеятельности - реализуетклассный руководитель (врамках программывоспитательной работы)Художественно-эстетическаятворческаядеятельность

«Занимательная экология» 1 1 2/67 программа внеурочнойдеятельности - реализуетклассный руководитель (врамках программывоспитательной работы)ИТОГО 7 6 5 7,5 25,5/860
Итого на уровень образования 860



3.4 Календарный план воспитательной работыКалендарный план воспитательной работы составлен на основе Федерального календарногоплана воспитательной работы.
План воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочнойдеятельности.
Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательнойпрограммы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностейобучающихся.
Сентябрь:1 сентября: День знаний;3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарностив борьбе с терроризмом;8 сентября: Международный день распространения грамотности.Октябрь:1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;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 обязанностей сотрудников органоввнутренних 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 полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобожденияКрасной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памятижертв Холокоста.Февраль:2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войскв Сталинградской битве;8 февраля: День российской науки;15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долгза пределами Отечества;21 февраля: Международный день родного языка;23 февраля: День защитника Отечества.Март:8 марта: Международный женский день;18 марта: День воссоединения Крыма с Россией27 марта: Всемирный день театра.Апрель:12 апреля: День космонавтики;
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19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годыВеликой Отечественной войныМай: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;22 июня: День памяти и скорби;27 июня: День молодежи.Июль:8 июля: День семьи, любви и верности.Август:Вторая суббота августа: День физкультурника;22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;27 августа: День российского кино.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА год
Основные общешкольные дела

Дела, события, мероприятия Участники
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Церемония подъема и спускаГосударственного флага РФ 1-4 Еженедельно Администрация. классныеруководители
Торжественная линейка «Первыйзвонок» 1-4 01.09.22 Администрация,заместитель директора поУВР, 11 класс
Единый урок безопасности 1-4 01.09.22 Классные руководители
Урок Победы 1-4 01.09.22 Классные руководители
Акция «Белый цветок» 1-4 13-21.09 Заместитель директора поУВР, классныеруководители
«Посвящение в первоклассники» 1-4 сентябрь Учитель 1 класса
Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры
День учителя в школе: акция попоздравлению учителей,учителей-ветерановпедагогического труда, День

1-4 октябрь Заместитель директора поУВР, методист,инициативная группастаршеклассников



514

самоуправления, концертнаяпрограмма
Школьные предметныеолимпиады 4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора поУВР, учителя-предметники
Президентские состязания поОФП 1-4 октябрь Учителя физкультуры
Операция «Золотая осень»:
Ярмарка «Дары осени»;
Праздничная программа«Осенняя сказка»;
Конкурс поделок из природногоматериала и вторичного сырья

1-4 11-17.10 Заместитель директора поУВР, классныеруководители, активстаршеклассников,музыкальный руководитель

Общешкольная акция «ЕдинаяРоссия – сильная Россия!»,посвящённая Дню народногоединства:
тематические классные часы;
конкурс рисунков и плакатов.

1-4 5-10.11 Заместитель директора поУВР, классныеруководители, учительистории и обществознания,ИЗО

Уроки правовой культуры «Праваребёнка – твои права» 1-4 вторая неделя месяца Социальный педагог,классные руководители
Мероприятия, посвящённые Днюматери: выставка рисунков,фотографий, акции попоздравлению мам с Днемматери, конкурсная программа«Мама, папа, я – отличнаясемья!», беседы

1-4 ноябрь Заместитель директора поУВР, классныеруководители

День правовой защиты детей.Анкетирование учащихся наслучай нарушения их прав исвобод в школе и семье

1-4 ноябрь Социальный педагог,классные руководители

Новый год в школе: украшениекабинетов, оформление окон,конкурс рисунков, поделок,утренники

1-4 декабрь Заместитель директора поУВР, классныеруководители
9 декабря – День героевОтечества:
просмотр фильмов «ГероиРоссии»;
тематические экскурсии в

1-4 9.12 Администрация, классныеруководители
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районный музей.
Мероприятия, посвященные ДнюКонституции РФ 1-4 декабрь Заместитель директора поУВР, классныеруководители
Природоохранная акция«Покормите птиц» 1-4 декабрь-февраль Учителя биологии,технологии, классныеруководители
Мероприятия месячникагражданского и патриотическоговоспитания

1-4 Январь-февраль Заместитель директора поУВР, классныеруководители
25 января – День освобождениягорода Воронежа от немецко-фашистских захватчиков:
1) торжественная линейка;
32 музейный час «В боях заВоронеж»;
3) виртуальная экскурсия побоевым местам Воронежа

1-4 25.01 Зам. директора, классныеруководители, учительистории

Час памяти «БлокадаЛенинграда» 1-4 последняя неделямесяца Классные руководители
Неделя начальных классов(викторины, интеллектуальныеигры, конкурсные программы)

1-4 февраль МО учителей начальныхклассов
День воинов-интернационалистов:
классные часы с приглашениемучастников боевых действий;
митинг с возложение памятнойгирлянды к памятнику воинам-интернационалистам.

1-4 третья неделя месяца Администрация, классныеруководители

Конкурс рисунков и плакатов«Воронеж – город воинскойславы», посвящённый годовщинеприсвоения Воронежу почётногозвания

1-4 вторая неделя месяца Классные руководители,учитель ИЗО

Классные огоньки «Поздравляеммальчиков и пап» 1-4 третья неделя месяца Классные руководители
Конкурс чтецов «Солдатами нерождаются…», посвящённыйДню защитников Отечества

1-4 последняя неделямесяца Учителя русского языка илитературы, классныеруководители
8 Марта в школе: конкурсрисунков, акция по поздравлению 1-4 март Классные руководители
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мам, бабушек, девочек, утренник
«Весёлая Масленица» 1-4 март Заместитель директора поУВР, активстаршеклассников,классные руководители
Тематические классные часы,посвященные вхождению Крымаи Севастополя в составРоссийской Федерации

1-4 март Классные руководители

Неделя детской книги, неделясказки 1-4 третья неделя месяца Классные руководители,зав. библиотекой
Мероприятия месячниканравственного воспитания«Спешите делать добрые дела».Весенняя неделя добра

1-4 апрель Заместитель директора поУВР, классныеруководители
День птиц 1-4 первая неделя месяца Учитель биологии,классные руководители
День космонавтики: тематическиеклассные часы, конкурс рисунков 1-4 апрель Актив старшеклассников,классные руководители
День Победы: акции«Бессмертный полк», «Спраздником, ветеран!», концерт вДК, проект «Окна Победы»,митинг, флеш-моб «ДеньПобеды»

1-4 9.05 Администрация, активстаршеклассников,классные руководители

Участие в районном этапеобластного творческого конкурса«Старая, старая сказка»
1-4 май Методист, классныеруководители

Весенние спортивныесоревнования «Весёлые старты» 1-4 май Актив старшеклассников,классные руководители,учитель физкультуры
День семьи:
классные часы с приглашениемродителей;
мультимедийные презентации«Моя родословная»,посвящённом МеждународномуДню семьи

1-4 третья неделя месяца Администрация, классныеруководители

Торжественная линейка«Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора поУВР, классныеруководители
Мониторинг динамикиличностного развития 1-4 май Заместитель директора поУВР, классные
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школьников руководители
Праздник «День защиты детей» 1-4 1.06 Актив старшеклассников,заместитель директора поУВР, классныеруководители
Интеллектуальные,познавательные, творческиемероприятия (согласно плануработы летнего пришкольноголагеря)

1-4 июнь Заместитель директора поУВР, классныеруководители

Конкурсы рисунков, плакатов,беседы по БДД (согласно плануработы летнего пришкольноголагеря)

1-4 июнь Заместитель директора поУВР, классныеруководители

Внеурочная деятельность и ДО

Название курса Классы
Количество
часов
в неделю

Ответственные

Кружок «Речевой этикет» 1-4 1 Фонова Т.А.
Секция «Мини-лапта» 1-4 1 Аверьянов В.В.
Кружок «Волшебное слово» 1-4 1 Аверьянова Л.М.
Секция «Футбол» (ДЮСШ) 1-4 1 Зотов Ю.А.

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Участники
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Выборы лидеров, активовклассов, распределениеобязанностей.
1-4 сентябрь Классные руководители

Работа в соответствии собязанностями 1-4 в течение года Классные руководители
Отчет перед классом опроведенной работе 1-4 май Классные руководители

Профориентация
Ориентировочное
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Дела, события, мероприятия Участники время
проведения

Ответственные

Мероприятия попрофориентации:
- конкурс рисунков,
- проект «Профессии моихродителей»,
- викторина «Все профессииважны – выбирай на вкус!»,
- профориентационные беседы

1-4 ноябрь Классные руководители

Школьные медиа

Дела, события, мероприятия Участники
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Размещение созданных детьмирассказов, стихов, сказок,репортажей, рисунков на стенде вреакреации

1-4 В течение года Классные руководители

Видео-, фотосъемка классныхмероприятий для размещения нашкольном сайте и в соцсетях
1-4 В течение года Классные руководители

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Участники
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Трудовая акция «Школьныйдвор» 1-4 октябрь, апрель Классные руководители
Благотворительная акция «Белыйцветок» 1-4 октябрь Классные руководители
Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные руководители
Весенняя Неделя Добра (рядмероприятий, осуществляемыхкаждым классом: «Чистоепоселок - чистая планета»,«Памяти павших», «Посадидерево», «Подарок младшемудругу», «Здоровая перемена» и

1-4 апрель Классные руководители
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др.)
Участие в проектах и акцияхРДШ 1-4 В течение года Классные руководители

Организация предметно-пространственной среды

Дела, события, мероприятия Участники
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Выставки рисунков, фотографийтворческих работ, посвященныхсобытиям и памятным датам
1-4 В течение года Классные руководители

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители
Трудовые десанты по уборкетерритории школы 1-4 В течение года Классные руководители
Трудовой десант по уборкетерритории памятника скорбящейМатери

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители

Праздничное украшениекабинетов, окон кабинетов 1-4 В течение года Классные руководители

Взаимодействие с родителями (законными представителями)

Дела, события, мероприятия Участники
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Участие родителей в проведенииобщешкольных, классныхмероприятий: «Бессмертныйполк», новогодний утренник,«Мама, папа, я – отличнаясемья!», «Детский орденмилосердия», классные «огоньки»и др.

1-4 В течение года Заместитель директора поУВР, классныеруководители

Общешкольное родительскоесобрание 1-4 Октябрь, март Директор школы
Педагогическое просвещениеродителей по вопросамвоспитания детей

1-4 1 раз/четверть Классные руководители

Информационное оповещениечерез школьный сайт 1-4 В течение года Учитель информатики
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Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители
Совместные с детьми походы,экскурсии. 1-4 По плану классныхруководителей Классные руководители
Работа с
неблагополучными семьями повопросам воспитания, обучениядетей

1-4 По плану социальногопедагога Социальный педагог

Профилактика и безопасность

Дела, события, мероприятия Участники
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Мероприятия месячникабезопасности (по профилактикеДДТТ, пожарной безопасности,экстремизма, терроризма,разработка схемы-маршрута«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуацияучащихся из здания)

1-4 сентябрь Заместитель директора поУВР, классныеруководители,преподаватель ОБЖ

Уроки безопасности,посвящённые Дню солидарностив борьбе с терроризмом
1-11 03.09.22 Классные руководители

Проведение 3-го этапамежведомственнойпрофилактической операции«Каникулы» - «Школа»:
выявление детей, неприступивших к учёбе;
выявление и постановка на учёт«трудных» и детей из семей соц.риска;
проведение рейдов в семьи детей,состоящих на учёте;
оказание помощи детям,оказавшимся в труднойжизненной ситуации.

1-4 сентябрь Заместитель директора поУВР, классныеруководители, соц. педагог
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Мероприятия месячникагражданской обороны (попожарной безопасности, личнойбезопасности в быту,общественных местах, втранспорте, правила оказанияпервой помощи, учебно-тренировочная эвакуацияучащихся из здания)

1-4 октябрь Классные руководители

Классные часы «Безопасныйинтернет» 1-4 ноябрь Классные руководители,учитель информатики
Классные часы с просмотромтематических фильмов попрофилактике ДДТТ

1-4 февраль Классные руководители,преподаватели ОБЖ
Классные часы «Безопасность нальду» 1-4 ноябрь

январь
март

Классные руководители

Классные часы «Безопасныеканикулы» 1-4 октябрь
декабрь
март
май

Классные руководители

Тренинг безопасного поведения«Я умею выбирать» 1-4 сентябрь Социальный педагог
Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!» 1-4 апрель Классные руководители
Конкурсы рисунков, плакатов,беседы по БДД (согласно плануработы летнего пришкольноголагеря)

1-4 июнь Заместитель директора поУВР, классныеруководители
Школа – территория здоровья

Дела, события, мероприятия Участники
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Папа, мама, я – спортивная семья 1-4 октябрь Учитель физическойкультуры
21 ноября – Всемирный деньотказа от курения: классные часына тему «Я здоровье сберегу – самсебе я помогу!»

1-4 третья неделя месяца Классные руководители

Классные часы «Здоровье – это 1-4 январь Классные руководители
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здорово»
Квест «Путешествие в странуЗдоровье» 1-4 апрель Классные руководители,учитель физическойкультуры
Летние оздоровительныемероприятия (согласно плануработы летнего пришкольноголагеря)

1-4 июнь Заместитель директора поУВР, классныеруководители
Модуль Социальное партнерство
Модуль. Внешкольные мероприятия
Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)

Урочная деятельность
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

3.5. Требования к условиям реализации программы АООП НОО
Требования к условиям реализации программы АООП НООвключают:общесистемные требования;требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению;требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.Общесистемные требования к реализации программы начального общегообразования.Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начальногообщего образования является создание комфортной развивающей образовательной средыпо отношению к обучающимся и педагогическим работникам:обеспечивающий получение качественного начального общего образования, егодоступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законныхпредставителей) и всего общества, воспитание обучающихся;гарантирующий безопасность, охрану и укрепление физического и психическогоздоровья и социального благополучия обучающихся.Система условий реализации программы НОО, созданная в образовательнойорганизации, направлена на:- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программыначального общего образования, в т.ч. адаптированной;- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решатьучебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированныхпредметных, мета- предметных и универсальных способов деятельности), включающейовладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешномувзаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию;
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выявления и развития способностейобучающихся через урочную ивнеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебныхзанятий и иных форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в томчисле с использованием возможностей иных образовательных организаций, а такжеорганизаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программначального общего образования, и иных видов образовательной деятельности,предусмотренных программой начального общего образования10;работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческихсоревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательскойдеятельности;выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая заданиямежпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности;участия обучающихся, их родителей (законных представителей) ипедагогических работников , проектировании и развитии в МБОУ «ЛянторскаяСОШ №5» социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальныхучебных планов;эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программыначального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений,в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой Организации, и сучетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;использования в образовательной деятельности современных образовательных иинформационных технологий;эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогическихработников;включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешнейсоциальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта РоссийскойФедерации) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальныхпроектов и программ;обновления содержания программы начального общего образования, методик итехнологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетомнациональных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;эффективного управления МБОУ «Лянторская СОШ №5» с использованием ИКТ, атакже современных механизмов финансирования реализации программ начальногообщего образования.При реализации программы начального общего образования каждомуобучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнегообучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде МБОУ «Лянторская СОШ №5».Информационно-образовательная среда МБОУ «Лянторская СОШ №5»обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов,учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, изданиям иобразовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов,учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации оходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестацииобучающихся;
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доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах икритериях оценки результатов обучения.Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной средыМБОУ «Лянторская СОШ №5» обеспечивается в том числе посредствоминформационно¬телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).В случае реализации программы начального общего образования с применениемэлектронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждыйобучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальнымавторизированным доступом к совокупности информационных и электронныхобразовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующихтехнологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательныхпрограмм начального общего образования в полном объеме независимо от их местнахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории МБОУ«Лянторская СОШ №5», так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда).Реализация программы начального общего образования с применениемэлектронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется всоответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическимитребованиями.Условия для функционирования электронной информационно- образовательнойсреды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций.Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «Лянторская СОШ №5»обеспечивает:доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебнымизданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программахучебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебныхмодулей посредством сети Интернет;формирование и хранение электронного портфолио обучающегося,в том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ;фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатовпромежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общегообразования;проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализациякоторых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий;взаимодействие между участниками образовательного процесса,в том числе посредством сети Интернет.Функционирование электронной информационно-образовательной средыобеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ееиспользующих и поддерживающих.Функционирование электронной информационно-образовательной средысоответствует законодательству Российской Федерации.Условия использования электронной информационно-образовательной средыобеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательныхотношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемыхОрганизацией при реализации программ начального общего образования, безопасность
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организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническиминормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.Создание в образовательном учреждении информационно образовательной среды№
п/п

Необходимыесредства Имеется/
не
имеется

Срокисозданияусловий всоответствии стребованиямиСтандарта
I Техническиесредства Доска интерактивная прямой проекции Smarttech Smartboard +

Графический планшет Wacom Bamdoo Fun MediumPen&Touch +
Графический планшет Wacom Bamdoo Fun MediumPen&Touch +
Интерактивная система SMART Boart 480iv с встроеннымпроектором V25 +
Компьютер в сборе ПК IT4 ALL Corp. +
Конструктор "ПервоРобот NXT" v.95 +
Копировальный аппарат Саnon FC-128 +
Ксерокс Canon FC 128 +
Ноутбук (для ученика) Samsung NP350E7C-SOA +
Портативный компьютер ученика +
Принтер лазерный Samsung ML-2240/XEV +
Цифровое фортепиано YAMANA Clavinova CLP -480PE +
Цифровая лаборатория для начальной школы +

II Программные
инструменты

операционные системы и служебные инструменты +

Лабораторный комплект по квантовым явлениям +
Программное обеспечение "Робот NXT 2.0" +
Програмное обеспечение ПервоРобот Lego WeDo скомплектом интерактивных заданий. +
Робот-тренажор "Гоша" +

III Обеспечениетехнической,методическойиорганизационной

разработка планов, дорожных карт
+
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поддержки
заключение договоров +
подготовка распорядительных документов учредителя +
подготовка локальных актов образовательного учреждения +
подготовка программ формирования ИКТ-компетентностиработников ОУ (индивидуальных программ для каждогоработника).

+

IV Отображениеобразовательногопроцесса винформационной среде

размещаются домашние задания (текстовая формулировка,видеофильм для анализа, географическая карта)

+

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся +
творческие работы учителей и обучающихся +
осуществляется связь учителей, администрации, родителей,органов управления +
осуществляется методическая поддержка учителей(интернет-школа, интернет-ИПК, муль- тимедиакол- лекция). +

V Компонентына бумажныхносителях учебники +

VI Компонентына CD иDVD,магнитныеплакаты
электронные приложения к учебникам

+

электронные наглядные пособия +
электронные тренажёры +
электронные практикумы. +
Магнитный плакат миллион от 1 до 1000000 +
Магнитный плакат рулонный пластиковый ( птицы зимой) +
Магнитный плакат рулонный пластиковый (природноесообщество водоема) +
Магнитный плакат рулонный пластиковый (природноесообщество леса) +
Магнитный плакат рулонный пластиковый (природноесообщество луга) +
Магнитный плакат рулонный пластиковый (природноесообщество поля) +
Магнитный плакат сотенный квадрат от 1 до 100 +
Магнитный плакат таблица умножения +
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Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы начального общегообразования.МБОУ «Лянторская СОШ №5» располагает на праве собственности или ином законномосновании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениямии оборудованием) для реализации программы начального общего образования в соответствии сучебным планом.Материально-технические условия реализации программы начального общего образованияобеспечивают:1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начальногообщего образования, требования к которым установлены ФГОС;2) соблюдение:Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима иналичие оборудованных помещений для организации питания;социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочихмест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников;требований пожарной безопасности и электробезопасности;требований охраны труда;сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройстватерритории.Учебно-методические условия реализации программы начального общего образования.МБОУ «Лянторская СОШ №5» предоставляет не менее одного учебника из федерального перечняучебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего образования и (или) учебногопособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций,осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начальногообщего образования, необходимого для освоения программы начального общего образования накаждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как вобязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участникамиобразовательных отношений.Дополнительно МБОУ «Лянторская СОШ №5» предоставляет учебные пособия в электроннойформе, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющихвыпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования,необходимого для освоения программы начального общего образования на каждого обучающегосяпо каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности),учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в частьпрограммы, формируемую участниками образовательных отношений.Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее -ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.Библиотека МБОУ «Лянторская СОШ №5» укомплектована печатными образовательнымиресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительнойлитературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

Магнитный плакат числовая прямая от 1 до 100 +
Мультимедиа-проектор Benq MP 515 +
Счетные бусы от 1 до 20 +



528

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,сопровождающие реализацию программы начального общего образования.В зональную структуру образовательной организации включены:входная зона;учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительнымискусством, хореографией, иностранными языками;библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;актовый зал;спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка);помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;административные помещения;гардеробы, санузлы;участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон.Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана всоответствии с ФГОС НОО;организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели иучебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данномупредмету или циклу учебных дисциплин.В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:доска классная;стол учителя;стул учителя (приставной);кресло для учителя;стол ученический (регулируемый по высоте);стул ученический (регулируемый по высоте);шкаф для хранения учебных пособий;стеллаж демонстрационный;стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебногоназначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификатысоответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).В основной комплект технических средств входят:компьютер/ноутбук учителя с периферией;многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;сетевой фильтр;документ-камера.Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения;рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;пространство для размещения и хранения учебного оборудования.Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям,комфортности и безопасности образовательного процесса.Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочнойдеятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации ивключают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическимиматериалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемойрабочей программой.
Психолого-педагогические условия реализации программы АООП НОО
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Условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном учреждениипсихолого педагогических условий, обеспечивающих:1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности приреализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общегообразования;2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетомспецифики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации ксоциальной среде;3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работниковОрганизации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии иповышенной тревожности;5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- дефектологом, тьютором, социальнымпедагогом) участников образовательных отношений:формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; сохранение и укреплениепсихологического благополучия и психического здоровья обучающихся;поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; формирование ценности здоровья ибезопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетомособенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождениеодаренных детей;создание условий для последующего профессионального самоопределения; сопровождениепроектирования обучающимися планов продолженияобразования и будущего профессионального самоопределения;обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферыдеятельности;формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;поддержка детских объединений, ученического самоуправления; формирование психологическойкультуры поведения в информационной среде;развитие психологической культуры в области использования ИКТ;6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участниковобразовательных отношений, в том числе:обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего образования,развитии и социальной адаптации;обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ «Лянторская СОШ №5» , обеспечивающихреализацию программы начального общего образования;родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,групповой, уровень класса, уровень МБОУ «Лянторская СОШ №5» );8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционнаяработа, развивающая работа, просвещение);9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программсопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службыМБОУ «Лянторская СОШ №5» .Требования к кадровым условиям реализации адаптированной программы начального общегообразования.Реализация адаптированной программы начального общего образования обеспечиваетсяпедагогическими работниками МБОУ «Лянторская СОШ №5».
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Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы НОО
Должность Должностные обязанности Количествоработников в ОУ(требу ется/имеется)

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к уровнюквалификации Фактическийуровеньквалификации

Руководительобразовательнойорганизации

Обеспечивает системнуюобразовательную иадминистративнохозяйственнуюработу образовательнойорганизации

1 Высшее профессиональноеобразование понаправлениям подготовки«Государственное имуниципальное управление»,«Менеджмент»,«Управление персоналом» истаж работы напедагогических должностяхне менее 5 лет либо высшеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование в областигосударственного имуниципального управления,менеджмента и экономики,стаж работы напедагогических илируководящих должностях неменее 5 лет.

Высшеепрофессиональноеобразование, стажработы наруководящейдолжности 10 лет

Заместитель
руководителя

Координирует работупреподавателей, воспитателей,разработку учебно-методической и инойдокументации. Обеспечиваетсовершенствование методоворганизации образовательногопроцесса. Осуществляетконтроль за качествомобразовательного процесса.

4 Высшее профессиональноеобразование понаправлениям подготовки«Государственное имуниципальное управление»,«Менеджмент»,«Управление персоналом» истаж работы напедагогических должностяхне менее 5 лет либо высшеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование в областигосударственного имуниципального управленияили менеджмента иэкономики и стаж работы напедагогических илируководящих должностях не

Высшеепрофессиональноеобразование, стажработы наруководящейдолжности 3года.
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менее 5 лет.

Учитель Осуществляет обучение ивоспитание обучающихся,способствует формированиюобщей культуры личности,социализации, осознанноговыбора и освоенияобразовательных программ

18/18 Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Образование ипедагогика» или в области,соответствующейпреподаваемому предмету,без предъявлениятребований к стажу работылибо высшеепрофессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование по направлениюдеятельности вобразовательномучреждении безпредъявления требований кстажу работы.

Высшееобразование - 18человек
Среднеепрофессиональноеобразование -1человек

Педагог-
организатор

Содействует развитиюличности, талантов испособностей, формированиюобщей культуры обучающихся,расширению социальной сферыв их воспитании. Проводитвоспитательные и иныемероприятия. Организуетработу детских клубов,кружков, секций и другихобъединений, разнообразнуюдеятельность обучающихся ивзрослых.

1 Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Образование ипедагогика» либо в области,соответствующей профилюработы, без предъявлениятребований к стажу работы.

Высшее профессиональноеобразование

Социальныйпедагог Осуществляет комплексмероприятий по воспитанию,образованию, развитию и
1 Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Образование ипедагогика», «Социальнаяпедагогика» либо в области,соответствующей профилюработы, без предъявлениятребований к стажу работы

Высшее профессиональноеобразование
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Учитель-логопед Осуществляет работу,направленную на максимальнуюкоррекцию недостатков вразвитии обучающихся.

2 Высшее профессиональноеобразование в областидефектологии безпредъявления требований кстажу работы.

Высшеепрофессиональноеобразование

Педагог-психолог Осуществляетпрофессиональнуюдеятельность, направленную насохранение психического,соматического и социальногоблагополучия обучающихся.

2
Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Педагогика ипсихология» безпредъявления требований кстажу работы либо высшеепрофессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Педагогика ипсихология» безпредъявления требований кстажу работы.

Высшеепрофессиональноеобразование

Учитель -дефектолог Осуществляет работу,направленную на максимальнуюкоррекцию недостатков вразвитии у обучающихся,воспитанников с нарушениями вразвитии, создаваемых дляобучающихся, воспитанников сограниченными возможностямиздоровья (для глухих,слабослышащих ипозднооглохших, слепых,слабовидящих ипоздноослепших детей, детей стяжелыми нарушениями речи, снарушением опорно-двигательного аппарата, сзадержкой психическогоразвития, умственно отсталых идругих детей с ограниченнымивозможностями здоровья).Осуществляет обследованиеобучающихся, воспитанников,определяет структуру и степеньвыраженности имеющегося уних нарушения развития.

1 Высшее профессиональноеобразование в областидефектологии безпредъявления требований кстажу работы.

Высшеепрофессиональноеобразование
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Библиотекарь Обеспечивает доступобучающихся кинформационным ресурсам,участвует в их духовно-нравственном воспитании,профориентации исоциализации, содействуетформированиюинформационнойкомпетентности обучающихся.

1 Высшее или среднеепрофессиональноеобразование поспециальности«Библиотечноинформационная деятельность».

Высшеепрофессиональноеобразование

Требования к финансовым условиям реализации программы АООП НОО.
Финансовые условия реализации программы АООП НОО обеспечивают:
соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданамиобщедоступного и бесплатного начального общего образования;
возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;
покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации программы АООП НОО осуществляется в соответствии снормативами финансирования государственных (муниципальных) услуг, утверждаемымифедеральными органами власти, органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации с учетом требований ФГОС. Формирование и утверждение нормативовфинансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начальногообщего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определениюнормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессиональногообразования, Дополнительного образования детей и взрослых, дополнительногопрофессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональноеобразование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии нафинансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)учреждением.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкоевзаимодействие всех участников образовательного процесса.
Проведение комплексных мониторинговых исследований и эффективности инноваций находитсове отражение в анализе проделанной работы за год.
План работы способствует своевременному принятию административных решений, организацииработы с родителями, профессиональному росту учителя.
Разработан план-график реализации АООП НОО.
Управленческие шаги Задачи Результат
Механизм «Планирование»
Анализ системы условий Определение существующегоуровня. Раздел ООП НОО «Системаусловий реализация
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Определение необходимыхизменений. стандарта»
Составление сетевого графика(дорожной карты) по созданиюусловий

Определение сроков иответственных. Сетевой график (дорожнаякарта) по созданию условий
Механизм «Организация»
Организация контроля за ходомизменения системы условийреализации ООП НОО

Реализация мониторингасистемы условий Эффективный контроль заходом реализации ФГОСНОО
Отработка механизмоввзаимодействия междуучастниками образовательногопроцесса

Механизм взаимодействия,«обратной связи».Удовлетворенность населения,предоставляемых услуг

Создание комфортной средыв образовательномучреждении, дляобучающихся и дляпедагогов
Разработка системы мотивациии стимулирования педагогов,добивающихся высокихрезультатов в реализации ООПНОО

Создание благоприятноймотивационной среды дляреализации образовательнойпрограммы

Профессиональный итворческий рост педагогов иобучающихся

Механизм «Контроль»
Корректировка фондаоценочных средств,диагностических методик дляформирования целостнойсистемы отслеживания качествавыполнения ООП НОО

Фонд оценочных средств Аналитические материалы

Диагностика эффективностисистемы, получениепланируемого результата
Пакет диагностик Достижение высокогокачества предоставляемыхуслуг

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собойинтегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, иструктурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализацииуказанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающейобразовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особыхобразовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, егодоступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укреплениефизического, психического и социального здоровья обучающихся.
При реализации адаптированной образовательной программы созданы специальные условия,обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в полномобъеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья.
Федеральный календарный учебный график, федеральный календарный планвоспитательной работы соответствуют данным разделам ООП НОО.
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