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Целевой раздел ФАООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1)
106. Определение и назначение федеральной адаптированнойобразовательной программы начального общего образования дляобучающихся с НОДА.
106.1. Федеральная адаптированная основная образовательная программа начальногообщего образования для обучающихся с НОДА предназначена для сопровождениядеятельности образовательной организации по созданию программы начального общегообразования и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся сОВЗ.
106.2. ФАОП НОО для обучающихся с НОДА определяет единые для РоссийскойФедерации базовые объем и содержание образования обучающихся с НОДА, получающихначальное общее образование, планируемые результаты освоения образовательнойпрограммы с учетом особенностей психофизического развития данной группыобучающихся.
106.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность пообразовательным, в том числе адаптированным, программам начального общегообразования, в том числе отдельные образовательные организации, реализующие АООП,разрабатывают АООП НОО для обучающихся с НОДА на основе ФГОС НОО обучающихсяс ОВЗ и данной ФАОП НОО.
Данная учебно-методическая документация позволяет образовательной организацииразработать следующие варианты АООП НОО обучающихся с НОДА:
АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1);
АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2);
106.4. Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования кструктуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающиеудовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп илиотдельных обучающихся с НОДА, получение образования вне зависимости отвыраженности и характера нарушений опорно-двигательного аппарата, места проживанияобучающегося и вида организации.
106.5. АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополняетсяИПРА в части создания специальных условий получения образования.
106.6. Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с НОДАосуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам егокомплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке,установленном законодательством Российской Федерации.
107. Принципы и подходы к формированию федеральнойадаптированной образовательной программы начального общегообразования для обучающихся с НОДА.В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующиепринципы:
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• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистическийхарактер образования, единство образовательного пространства на территории РоссийскойФедерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивностьсистемы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся ивоспитанников 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.
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 и
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воспитания 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.

Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с НОДА(вариант 6.1)
108. Пояснительная записка.
108.1. Цель реализации ФАОП НОО обучающихся с НОДА: обеспечение выполнениятребований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий длямаксимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся,обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
108.2. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующихосновных задач:
а) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранениеи укрепление здоровья обучающихся;
б) достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых установок,приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемыхличностными, семейными, общественными, государственными потребностями ивозможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состоянияздоровья;
в) становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности,самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможныхтрудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
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г) создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательныхпотребностей обучающихся;
д) обеспечение доступности получения качественного начального общегообразования;
е) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
ж) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся 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;
з) использование в образовательном процессе современных образовательныхтехнологий деятельностного типа;
и) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельнойработы;
к) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законныхпредставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольнойсоциальной среды;
л) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольнойсоциальной среды (населенного пункта, района, города).
108.3. Общая характеристика ФАОП НОО для обучающихся с НОДА(вариант 6.1).
108.3.1. Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование,полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения,образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те жесроки обучения.
108.3.2. Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива педагогических работников, родителей (законныхпредставителей), детского коллектива и самого обучающегося.
Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворениеособых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; коррекционная помощь вовладении базовым содержанием обучения; медицинская коррекция и абилитация(лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическоелечение); психологическая коррекция познавательных процессов; психологическаякоррекция эмоциональных нарушений; психологическая коррекция социально-психологических проявлений; коррекция нарушений речи; коррекция нарушений чтения иписьма.
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании иразвитии адекватных отношений между обучающимся, педагогическими работниками,одноклассниками и другими обучающимися, родителями (законными представителями);работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе,поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешногоовладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного отношения



обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; развитие стремления ксамостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), кпроявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых инеречевых средств общения.
108.3.3. В структуру АООП НОО обязательно включается программа коррекционнойработы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особых образовательныхпотребностей; минимизацию негативного влияния особенностей психофизическогоразвития обучающихся с НОДА на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной,внеурочной и внешкольной деятельности.
108.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА.
Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата -неоднородная по составу группа. Она объединяет обучающихся со значительнымразбросом первичных и вторичных нарушений развития, которые отличаютсязначительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. Группаобучающихся с НОДА по варианту 6.1: обучающиеся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно илис применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие иразборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих обучающихся частосочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, сповышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений,слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.
108.5. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА.
В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны,образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с НОДА.
К общим потребностям относятся:
получение специальной помощи средствами образования;
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося спедагогическими работниками и одноклассниками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействиясемьи и образовательной организации;
индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, неимеющих ограничений по возможностям здоровья;
особая пространственная и временная организация образовательной среды;
максимальное расширение образовательного пространства за счет расширениясоциальных контактов с широким социумом.
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с НОДА,относятся:
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого



как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих вПрограмме, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числеспециализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающихреализацию "обходных путей" обучения;
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательнойсреды.
Для этой группы обучающихся обучение в образовательной организации возможнопри условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальнымиприспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого,обучающиеся с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках,помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начальногообучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.
109. Планируемые результаты освоения ФАОП НОО для обучающихся сНОДА (вариант 6.1).
109.1. Самым общим результатом освоения обучающимися с НОДА содержанияАООП НОО должно стать полноценное начальное общее образование, развитиесоциальных (жизненных) компетенций.
109.2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоенияобучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
109.3. Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатамиосвоения программы коррекционной работы.
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемыерезультаты реализации этой программы для каждого обучающегося.
109.3.1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы понаправлению "Медицинская коррекция и реабилитация":
1) умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде,в физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;
2) умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разныхситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место,специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки,памперсы);
3) умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироватьсяк окружающей среде;
4) понимание обучающимся того, что попросить о помощи при проблемах вжизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно;
5) умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точноописать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений;
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6) умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законныхпредставителей), и объяснять педагогическому работнику (работнику школы)необходимость связаться с семьей для принятия решения в области жизнеобеспечения;
7) прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту;
8) представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразныеповседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своихвозможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашнейжизни; сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности;
9) представление об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться впространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться врасписании занятий;
10) умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, приниматьпосильное участие в них, брать на себя ответственность (прогресс обучающегося в этомнаправлении);
11) стремление обучающегося активно участвовать в подготовке и проведениипраздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.
109.3.2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы понаправлению: "Психологическая коррекция познавательных процессов":
1) развитие у обучающегося любознательности, наблюдательности, способностизамечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослымисследовательскую деятельность;
2) умение самостоятельно конструировать по моделям, использоватьпространственные и метрические признаки предметов, использование словесногообозначения пространственных отношений;
3) увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательноймодальности;
4) умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия;
5) умение планировать свою деятельность по времени и содержанию;
6) умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;
7) умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,сформулировать запрос о специальной помощи.
109.3.3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы понаправлению "Психологическая коррекция эмоциональных нарушений":
1) смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение активности исамостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленныхэмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость,тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность;
2) модифицирование эмоциональных отношений и переживаний обучающегося,



способов реагирования на отношение к нему окружающих;
3) умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования иуправлять ими;
4) практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управлениявниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
109.3.4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы понаправлению: "Психологическая коррекция социально-психологических проявлений":
1) уменьшение ореола исключительности психологических проблем;
2) умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общиепроблемы и цели;
3) умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
4) умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;умение получать и уточнять информацию от собеседника.
109.3.5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы понаправлению "Коррекция нарушений речи":
1) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию(вербальную, невербальную) как средство достижения цели;
2) формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическиманализом;
3) нормализация проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации;
4) формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи;
5) автоматизация поставленных звуков;
6) умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятымдругим человеком; умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами сдругими людьми.
109.3.6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы понаправлению "Коррекция нарушений чтения и письма":
1) умение чтения разных слогов;
2) умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки;
3) умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматическихсвязей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости;
4) умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне;
5) умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов;



6) умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне;
7) умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
Система оценки достижения планируемых результатов освоенияобучающимися с НОДА ФАОП НОО (вариант 6.1).
110.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствиис требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательныхдостижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательныхорганизаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценкисостояния и тенденций развития системы образования.
110.2. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатовосвоения АООП НОО призвана решать следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объектаи содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формыпредставления результатов, условия и границы применения системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоениясодержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование УУД;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценкаобучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельностиобразовательного учреждения;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся сНОДА.
110.3. Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являютсязначимыми для оценки качества образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НООпредполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вестиоценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,метапредметных и предметных, в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА,освоивших АООП НОО.
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме программыкоррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
110.4. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатовосвоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися сНОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционнойработы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в соответствиис требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
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При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоенияобучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться наследующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальныхособенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измененийпсихического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностейобучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоениисодержания АООП, 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 отклонений развития.
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 ее содержаниеи организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программыкоррекционной 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: продолженияреализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нееопределенных корректив.
3) Итоговая диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровненачального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемымирезультатами 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 группа



экспертов 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, проявляется нетолько 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.
110.5. Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемыхрезультатов освоения программы коррекционной работы.
Применительно к варианту 6.1 задачей экспертной группы, осуществляющей оценкудостижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программыкоррекционной работы, является выработка согласованной оценки достиженийобучающегося в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ измененийповедения обучающегося в повседневной жизни по следующим позициям,соответствующим направлениям коррекционной работы в условиях инклюзии:
1) адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, онасущно необходимом жизнеобеспечении;
2) способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинскогосопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах иправах в организации обучения;
3) владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социальноговзаимодействия (то есть самой формой поведения, его социальным рисунком);
5) осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственнойорганизации;
6) осмысление социального окружения, своего места в нем, принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Результаты анализа изменений в повседневном поведении обучающегося должныбыть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условныхединиц (0 - 3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции



обучающегося в условиях инклюзии.
110.6. Оценка результатов деятельности образовательной организацииосуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемыхрезультатов освоения АООП НОО с учетом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,регионального, муниципального);
условий реализации АООП НОО;
особенностей контингента обучающихся.
LVII. Содержательный раздел ФАОП НОО для обучающихся с НОДА(вариант 6.1)
111. Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в томчисле внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования УУДсоответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО.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 возможноформировать 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 развития
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обучающихся.
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 решением следующихзадач:
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 спредставленными 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, обеспечивающихформирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также



возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегосявоспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плананачального 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. Нравственныеценности 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 «Петухи собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).
Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чемупосвящено, 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 «Три товарища»,А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору).
Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведенийо природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н.Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема поэтических произведений:звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края.Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическоеознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражениенравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация



к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонациипри выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: 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 и животныхвоспитание 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: чувство любви какпривязанность 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 жизненномпроявлении, 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: познавательныхуниверсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий,регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий способствуют формированию умений:
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступныепо восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения;
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 пунктуационные нормы;
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;
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). Патриотическоезвучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка,соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины визобразительном 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, их рольв речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм исчёт как основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, ихособенности. 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.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 о



рыбаке 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, не менее пятиавторов). 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 образовживотных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных ипрозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным(любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворныебасни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни какнравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-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).
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: частитекста, 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 слогов доступныепо восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (безотметочного 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, дополнятьответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную 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 за



общий 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 заголовка произведения.Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средстввыразительности 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). Знакомствос видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственнаяоснова). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи:использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственныеценности в фольклорных произведениях народов России.
Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственныхправил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенностисказок: 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. Описаниекартин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народныйпесенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин:язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил,чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героическогопесенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место вбылине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации кэпизодам 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 Гвидоне Салтановичеи о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структурасказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета.Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои,волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок 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 русский баснописец.Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явнаяи 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).
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 «Барсучийнос», «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. Герой художественногопроизведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера.Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, детина войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета,



отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся ввоенное время.
Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда»(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 (по выбору).
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 «Подарок феи»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.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;
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 общим замыслом;
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 проявлении любви к роднойземле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителейразных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образыАлександра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества влитературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическоепрошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (напримере 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 появления художественнойлитературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация).Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые,волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта икультуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов 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 цикла обИлье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору).
Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С.Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Литературныесказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебныепомощники, 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 рассказа,повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенностихудожественного 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 – произведение литературыи театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения.
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. Средствавыразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористическиепроизведения в кино и театре.
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения



по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие.
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» (отдельные главы)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 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 вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступныепо восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (безотметочного 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, самостоятельновыбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии);
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; самостоятельноорганизовывать читательскую деятельность во время досуга;
определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;
оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения,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, обеспечивающей позитивнуюдинамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания,саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы политературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм иотношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным,традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретениеопыта применения сформированных представлений и отношений на практике.
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 и



творчества 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;
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-художественного образа,способа выражения мыслей, чувств, идей автора;
овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненныхзадач;
потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствамилитературы, 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 универсальные



учебные 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, устанавливать аналогии;
объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
определять существенный признак для классификации, классифицироватьпроизведения по темам, жанрам;
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 (наоснове 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 с целямии 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);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частирегулятивных 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 1 классеобучающийся 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 целыми словами,читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слоговдоступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 словв 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;
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 по предложенномуалгоритму;
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 слогов доступныепо восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпене 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,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 переносном значении;
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 лица героя,от третьего лица;
читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения,инсценировать небольшие эпизоды из произведения;
составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 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 3 классеобучающийся 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 слогов доступныепо восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпене 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
(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 переносном значении,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;
использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронныеобразовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классеобучающийся 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 слогов доступныепо восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпене 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);
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 лица рассказчика, оттретьего 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, от имениодного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10предложений);
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) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по родному языку (русскому).
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в



структуре 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 уровненачального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждыйгод 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, реализующихпрограммы 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) современные подходык достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандартеначального 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 образовательным



стандартом 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:
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 особенностей картинымира, 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 основного



курса.
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
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, сведенияо 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).
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, лаптии 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 предупреждению ошибокв 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, называющие предметытрадиционного русского быта:



1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат,ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг),
2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи,похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки): какие из них сохранились до 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, орудия труда,еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русскихпословиц 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, в которыхесть 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, какправильно выразить несогласие, как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения, различение этикетных форм обращения вофициальной и неофициальной речевой ситуации, использование обращений ты 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 в народныхпраздниках.
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 –ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющиеприродные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега, названиярастений).
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. (Приобретениеопыта 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).
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. Типызаголовков.
Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установлениепричинно-следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста.Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработкапрослушанного 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



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



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 трудовой деятельности,интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров изхудожественных 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 числе первоначальныепредставления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картинымира), 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 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 планунесложное 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 уважительное отношениек 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 тексту выступления.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частирегулятивных 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 общий результат;
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 пассивного словарногозапаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте егофункциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи,правилами речевого этикета, расширение знаний о родном языке как системе и какразвивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковыхединиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
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 лексическогозначения 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 литературногоязыка: 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 словарями



синонимов 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: отличать главныефакты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливатьлогическую 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,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: отличать главныефакты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливатьлогическую 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 с народнымипромыслами;
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.
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 детской



художественной 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 нет формы1-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;
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 художественных



текстов 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: отличать главныефакты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливатьлогическую 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 речевых ошибокили 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 дляобязательного 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 уровне



начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоенияпрограммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевыеприоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,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 14 Федеральногозакона «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«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 родной



литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, какособого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средствасохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования представленийо мире, национальной истории и культуре, воспитания потребности в систематическомчтении на родном языке для обеспечения культурной самоидентификации. В основусодержания федеральной программы по литературному чтению на родном (русском) языкеположена идея
о том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых длянациональной 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, для речевогосамосовершенствования;
совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание испецифику различных текстов, участвовать в их обсуждении;
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 историей России,с материальной и духовной культурой русского народа. Учебный предмет «Литературноечтение 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 также содержаниепроизведений русской литературы.
Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан спредметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на родном(русском) языке» способствует обогащению речи обучающихся, развитию их речевойкультуры 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 в начальнойшколе произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальнуюспецифику русской литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями помогаетобучающимся понять ценности национальной культурной традиции, ключевые понятиярусской культуры.
Интересы обучающегося: главными героями значительного количества произведенийвыступают сверстники обучающегося, через их восприятие обучающиеся открывают длясебя представленные в программе по литературному чтению на родном (русском) языкекультурно-исторические понятия. В программу по литературному чтению на родном(русском) языке включены произведения, которые представляют мир детства в разныеэпохи, показывают пути взросления, становления характера, формирования нравственныхориентиров, отбор произведений позволяет обучающемуся глазами сверстника увидетьрусскую культуру в разные исторические периоды. В программе по литературному чтениюна родном (русском) языке представлено значительное количество произведенийсовременных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русскойлитературы, эти произведения близки и понятны современному



обучающемуся.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:
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).
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).
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 русского народао поле, луге, травах и цветах, отражение этих представлений в фольклоре и их развитие врусской 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 какнравственно-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 как



нравственно-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).
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).
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).
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 осмысленному



правильному 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 в культурномпространстве 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 национальные традиции: единение,взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь,взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русскойлитературе культуры православной семьи.
Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром,взрослыми и сверстниками, осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций.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 окружающего мирас 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 пересказ текста).
Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принциповобщения, лежащих в основе национального речевого этикета.
Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выборуобучающихся.
Письмо (культура письменной речи).
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-этическихнормах 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 сопереживания



чувствам 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 находить выходыиз спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений.
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 трудовой деятельности,интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров изхудожественных 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 уровненачального 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;
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 ведения



диалоги и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 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 тексту выступления.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частирегулятивных 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;
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 виде пересказа,полного или краткого, составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворныепроизведения);
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 русской литературы;
применять опыт чтения произведений русской литературы для речевогосамосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста;
использовать словарь учебника для получения дополнительной информации
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 литературы читательскиеумения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации



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 литературы читательскиеумения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации ианализа 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, передавать содержаниепрочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полногоили краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующихлиц;
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 авторахудожественного текста;
совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательскиеумения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализаи преобразования 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, передавать содержаниепрочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полногоили краткого), составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётомкоммуникативной задачи (для разных адресатов);самостоятельно выбирать интересующуюлитературу, формировать и обогащать собственный круг чтения;пользоваться справочнымиисточниками для понимания текста и получения дополнительной 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) языкувключают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровненачального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждыйгод 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 образовательногостандарта 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 к овладениюязыками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с



меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастныхгрупп.
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» в начальнойшколе включают:
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 иностранного языка,мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке.
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 базовых



национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализациювоспитательных 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 и неречевыесредства 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).
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/странизучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажидетских 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 или литературного



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 иллюстрациии 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 в предложение,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 200 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения врамках 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 play



with 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 like porridge.).
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 a cat?– Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения(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.
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 понять значениенезнакомого 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. Выходнойдень. 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 основногосодержания 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.
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 букв английскогоалфавита.
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 полной



или 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 знака апострофав сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов,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, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 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)
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. Указательныеместоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) вповествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’vegot 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 родного города/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 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; выражение извинения;
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 тематического содержанияречи 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).
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 на



иллюстрации, 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 решаемой коммуникативной/учебнойзадачей.
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.
Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новымгодом, 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 (Possessive Case).
Лексическая сторона речи.
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной иписьменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 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 конструкцийанглийского 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 (Iam going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.).
Отрицательное местоимение no.
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: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 понять значениенезнакомого 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) языкуна 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, самовоспитанияи саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начальногообщего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:
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 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 объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливатьаналогии;
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
определять существенный признак для классификации, классифицироватьпредложенные объекты;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 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 (наоснове предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлениюособенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причинаследствие);
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 с целямии 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);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частирегулятивных 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 жизненных условиях,отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарномуровне 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/или зрительныеопоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 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 40 секунд).
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 и восклицательныйзнаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формахглагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.
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 различные коммуникативныетипы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме);
распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простыепредложения;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It;
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 распространённые случаиупотребления);
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;
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 вербальными и/илизрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждогособеседника);
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 одноклассников



вербально/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 основногосодержания, 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, Рождествомс 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 и восклицательныйзнаки 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 основных способовсловообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения(football, snowman).



Грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложенияв 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. Therewere 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;
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 частотности usually,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 слова when,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, принятымив англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание,знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения,Новым годом, Рождеством);



кратко представлять свою страну и страну/страны 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;
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 фактического характерасо зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки(время звучания текста/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 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 – до 160слов;
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, Рождествомс 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;
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 основных способовсловообразования: 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 обозначение времени.
Социокультурные знания и умения:



владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятымив англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание,знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новымгодом, 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 изучаемой тематики.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика».
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметнаяобласть «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике,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 включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общегообразования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.
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 и универсальныхдействий на математическом материале, первоначальное овладение математическимязыком станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а такжебудут востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе направлено надостижение следующих образовательных, развивающих целей, а также 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, котораяхарактеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметическихдействий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события);



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.
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 и



универсальных учебных действий осуществляется средствами математическогосодержания курса.
Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 540 часов: в 1 классе– 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», «Математическаяинформация».
Содержание обучения в 1 классе.
Числа и величины.
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов,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 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 илистолбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумячисловыми 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 универсальных учебных действий,регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.
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;
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.
Арифметические действия.
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом черезразряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное,сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязькомпонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результатавычисления (реальность ответа, обратное действие).
Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названиякомпонентов 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. Записьответа 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.
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 пропедевтическом уровнеряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальныхучебных 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, геометрические фигуры,текстовые задачи в одно действие) на группы;
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);
воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 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 заданнымсвойством;
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» в практическойситуации.
Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-медленнеена…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность



события» 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.
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. 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 в пределах1000.
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», расчётвремени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи подействиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученногорезультата.
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, представленной



в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например,расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнениечертежа данными.
Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема,алгоритм).
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 универсальных учебныхдействий: 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 практической ситуации;
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;
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 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.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.
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 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 использованиепод руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электроннымиисточниками информации (электронная форма учебника, электронные словари,образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начальной школы).
Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач.
Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебныхдействий: 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;



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 движения транспортногосредства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов).
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 учебной задачи.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
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, 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 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 возможности примененияматематики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 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:
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.
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) и вычитания(уменьшаемое, вычитаемое, разность);
решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условиеи 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;
устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-сзади»,между;
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно



заданного 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 данное илиданные 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, записывать ответ;
различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник;
на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейкиили 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»;
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 состатком (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 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);
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;
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: заполнять простейшиетаблицы;
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), содержащего2-4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойстваарифметических 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 вчас);
использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношениямежду скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временеми 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 результата



измерений;
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 избыточными данными,находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различныеспособы 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, составленныхиз 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 установленным одному-двум признакам;
извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию,представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальныхпроцессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметахповседневной 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»
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 в



структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемымрезультатам.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изученияокружающего 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 опытаэмоционально-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 своего населённогопункта (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.
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 на пропедевтическомуровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебныхдействий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивныхуниверсальных 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 принадлежностью народуРоссийской Федерации, описывать предмет по предложенному плану;
описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношениек 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 образа



жизни (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, правил пользованияэлектро- 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. Роднойкрай, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события историиродного края.
Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственныезанятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека 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: общаяхарактеристика 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, двигательной



активности) 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;
поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край,регион);
понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление,вещество; заповедник);
понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим,правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация);
описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет



Солнечной системы;
создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья»,«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – 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 учебной задачи;
контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий порешению учебной задачи;
оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников,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, культуры общения,проявления терпения и уважения к собеседнику;
проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вкладв 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.
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 общественно значимаяценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, ихпрофессии.
Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых



они 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 – смесь газов.Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойстваводы. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов ихозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горныепороды и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережноеотношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной 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. Охрана растений.
Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условийокружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенностипитания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношениечеловека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткаяхарактеристика 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 безопасностиокружающих 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 на вокзалахи 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 универсальных



учебных 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) делать выводы;
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, свой регион;
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, семейный бюджет,памятник культуры);
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 царств природы;
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 на советыи замечания в свой адрес;
выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человекаиметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликтыс 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, День России,День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона.Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов,государственным символам России.
История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разныеисторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя,СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурныетрадиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох какносители 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,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;
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 жизни других



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 первоначального опытадеятельности 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
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 во времении 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;
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 помощью учителя);
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, оцениватьвыступления участников;
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно иаргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношениек 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 результатов наблюденийи 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 как частирегулятивных 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 допускать конфликтов,при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого;
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 в



разные 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 его главныйгород;
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 ифотографиям, 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 предложенным



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



рубежом (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 объектов транспортнойинфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках изонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других);соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и другихсредствах 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.
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 весь периодобучения на уровне начального общего образования.
Пояснительная записка.
Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основетребований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОСНОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программевоспитания.
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». В соответствиис федеральным законом выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных



представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Обобразовании 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 – культурологическийподход, способствующий формированию у младших школьников первоначальныхпредставлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама,буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной наконституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в РоссийскойФедерации.
Культурологическая направленность предмета способствует развитию уобучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светскихтрадиций 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, принимать её,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 к



собственному 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 или нарушениемнравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающихобразцы 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 материалами вэлектронном (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. Золотое правилонравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 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 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 чтоверят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама.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. Еврейскиепраздники: их история и традиции. Ценности семейной 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.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 культурахразных 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 начального общегообразования 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 универсальныеучебные 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, пониматьпричины 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 и оценкусобытий;
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 также используемых вразных 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;
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, анализаи оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светскойэтике.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и



самоконтроля 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 предметныерезультаты 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,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 примеры сотрудничествапоследователей 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 пророка Мухаммада,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, обязанностейи ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам,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 согласно своейсовести;
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 примеры сотрудничествапоследователей традиционных 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, 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,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, обязанностейи ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам,старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей;
распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значениев 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 буддийского



исторического 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 примеры сотрудничествапоследователей 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 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 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 народов России,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) патриотизма,любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничествапоследователей 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 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 основателяхрелигий;
рассказывать 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 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 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 традиционныхрелигиях народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных религияхнародов России;
распознавать религиозную символику традиционных религий народов России(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 согласно своейсовести;
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 примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;
называть традиционные религии в России, народы России, для которыхтрадиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;



выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 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 светской этики(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинствочеловеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие,добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе,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 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), 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 и воспитаниядетей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощиродителях, уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейныхценностей;



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, пониманиероссийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма,любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;
называть традиционные религии в России, народы России, для которыхтрадиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценностичеловеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительноеискусство»
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»(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 уровне



начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждыйгод обучения.
Пояснительная записка.
Программа по изобразительному искусству 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.
Федеральная рабочая программа по изобразительному искусству на уровненачального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоенияосновной образовательной программы», представленных в Федеральном государственномобразовательном 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.
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 начального общегообразования большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества,умение обсуждать
и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания,художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 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-возрастные



особенности 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, таки в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественнойдеятельности.
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 1–4 классахобязательно.
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.
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 основефотографий). 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 среды жизничеловека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения(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, соответствующих изучаемойтеме.
Содержание обучения во 2 классе (34 ч).
Модуль «Графика».
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы
для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.
Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов,приёмы работы.
Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа:сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.
Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков виденияпропорций. 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 помощью тёмнойкраски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний иотношений.



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 – по выборуучителя). 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».
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»).
Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта.Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.
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 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 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 для



изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лесили 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).
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 орнамента припомощи 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 использования фотографийи 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-аппликация рисунковзданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально).
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.Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), ихзначение 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.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; использование



карандаша, 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.
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 в организациигорода, 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, 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, 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. Пожарскому скульптораИ.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве;памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие повыбору 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 и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней 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;
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества;
духовно-нравственное развитие обучающихся;
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участиюв социально-значимой деятельности;
позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес
к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственностии гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчествусвоего 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 к ценностямотечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманиюособенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов.Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлениючувства 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. Занятияискусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитиетворческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личностии члена общества.
Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социальнозначимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и



безобразном, 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 окружающей среде.
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческойработы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального,практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство,творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умениясотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную 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 восприятия произведенийизобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественноготворчества;
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;
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 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.
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;
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядокв 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 основе знакомствасо 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 смешения красоки 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.
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 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.
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 смешение цветныхкрасок 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».
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественныхпромыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранногопромысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традицийвыбранного 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 в природе,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 местных промыслов).
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 и выражаютхарактер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о 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 пространственного



макета 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.
Модуль «Восприятие произведений искусства».
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выраженияв них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средствхудожественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную 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. Ван Гога,К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).
Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана,И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (идругих по выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики».
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий
в программе Paint (или другом графическом редакторе).
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программеPaint, 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) возможностях надписи,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 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 (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, мелкаяпластика, 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, украшающих посуду



Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам;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 эскиза росписиженского платка).
Модуль «Архитектура».
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на темуисторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.
Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работепо 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 и других(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 искусств имениА.С. Пушкина.
Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметьпредставление о коллекциях своих региональных музеев.
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 в изображенииперсонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур.
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 пожилого



человека, 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.
Модуль «Скульптура».
Лепка 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 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 (МосковскийКремль, 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, храмПокрова 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 темамизучаемого 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 музеям мира.

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 учебной



деятельности для освоения учебного материала.
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальнымспособом коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося– как способ, форма и опыт самовыраженияи естественного радостного мировосприятия.
В течение периода начального общего музыкального образования необходимозаложить 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 том численаиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кинои другие). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусстваявляется практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальныхинструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальнойдеятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка,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 этот уровеньсодержания обучения не является главным. Значительно более важным являетсяформирование эстетических потребностей, проживание
и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе,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, высокий художественныйуровень, соответствие системе базовых национальных ценностей.
Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитиеэмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия ихудожественного 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 в образованиеи воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.
Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культурыкак части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкальногообучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознанияспецифического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациямиэстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение черезтворчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему мирудругого человека через опыт сотворчества и сопереживания).



В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется последующим направлениям:
становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной ипознавательной сферы;
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»;
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 образовательной организации.Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно)учительдля планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «на выбор илифакультативно».
Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки 135 часов: в 1 классе 33часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час внеделю), в 4 классе – 34 часа (1 часв неделю).
При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправеиспользовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системыдополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).
Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельностьобучающихся, 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 качестве актуальногознания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальнымматериалом.
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 шумовыхмузыкальных 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.
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 музыкальных



произведений;
наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементовмузыкального 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.
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 музыкальных произведений;
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;



чтение сказок о нотах и музыкальных ладах.
Пентатоника (1–2 часа).
Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих народов.
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);
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
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 музыкального произведения.Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды.
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. Особоевнимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки,научить детей отличать настоящую народную музыку
от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.
Край, в котором ты живёшь (1–2 часа).
Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные



инструменты.
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;
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. Эпос народовРоссии. 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 (звучащими жестами,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;
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;
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. Изучениеданного модуля в начальной школе соответствует не только современному обликумузыкального 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,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;
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 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 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:
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;
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 рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферубытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями,шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей.
Звучание храма (1–3 часа).
Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие). Звонарскиеприговорки. 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 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 этого музыкальногоинструмента;
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:
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 перед обучающимисябогатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великихкомпозиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественныхпроизведениях.
Композитор – исполнитель – слушатель (0,5–1 час).
Содержание: Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учитьсяслушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правилаповедения 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:
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;
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 музыкальных



инструментов;
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;
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.
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.
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 изменением характерамузыки;
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. Творчестводжазовых 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 готовыми семплами(например, Garage Band).
Модуль № 7 «Музыка театра и кино».
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:
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 и сценыв 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;
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;
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 и ихоттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как



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 «Цветы распускаютсяпод 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. Чувствачеловека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенковнастроения, 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;
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, на уличномшествии, 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. Примерыпопулярных танцев
Виды деятельности обучающихся:
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 малого барабана,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 образ непрерывногодвижения;
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 символов



и 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 и научнойкартины 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);
профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностеймузыкотерапии;
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 явлениях музыкальногоискусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основепредложенного 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 результатовпроведённого 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, выражатьнастроение, 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);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
3) совместная деятельность (сотрудничество):
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместноговосприятия, 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 общий результат;
выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой
на предложенные образцы.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частиуниверсальных 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 музыкальныхинструментах, 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 соответствующих терминов;
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходстваи 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.
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) сочинения композиторов-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, стремитьсяк 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, определяющиеосновной 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 их ролив 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 с



движением), 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, содержание обучения,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 начальногообщего 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 социально ценныхкачеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономическиеусловия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а урокитехнологии обладают большими специфическими резервами для решения данной задачи,особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладаетвозможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельностиобучающихся 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 результатов практическойдеятельности.
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 преобразовательнойтворческой 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 предмета необходиморешение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных.
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 умственной деятельностипосредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практическихзаданий;
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 кокружающей 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 же жёсткой,как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требуетстрогой 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 содержании курсавыделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательнымиразделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологийработы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках



интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик.Современный вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколькоучебно-методических комплектов по курсу «Труд (технология)», в которых по-разномустроится традиционная линия предметного содержания: в разной последовательности и вразном объёме предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видахматериалов, изделий. Однако эти различия не являются существенными, так как приводятк единому результату к окончанию начального уровня образования.
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 деятельности строитсяна интеграции регулятивных универсальных учебных действий (определённые волевыеусилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности приналаживании отношений) и коммуникативных универсальных учебных действий(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень данв 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.
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 графических изображений(называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовленияизделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезаниенескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: спомощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы и правилааккуратной 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.
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. Способысоединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкцииобразцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарноепрогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого)результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (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 учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальныхучебных 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;
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 художественной выразительности(композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общеепредставление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия,выстраивание последовательности практических действий и технологических операций,подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения(выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесениенеобходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий
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, его



детализация 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,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 (простейшейвыкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейногоизделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей).
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 универсальных



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 (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:
получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использоватьеё 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 изготовления изделий,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 как движущиесилы 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 какустойчивая 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 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 другие). 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 идругие), называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
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. Решение задачна внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнениеизмерений, расчётов, несложных построений.
Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнениеотверстий шилом.
Труд (технология) обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и



нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косогостежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталейизделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовлениешвейных 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(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 универсальных учебныхдействий: 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 информацией



как 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;
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 и поделовым 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 синтетических материаловс определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть какуниверсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласти другие).
Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие).



Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияниесовременных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 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.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 носителях информации.
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. Созданиепрезентаций в программе PowerPoint или другой.
Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебныхдействий: 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 РоссийскойФедерации;
создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работес разными материалами;
осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизникаждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.
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 и выполнятьеё 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: распределятьроли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивноесотрудничество, 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 свои предложенияи пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы ипожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений.
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 и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют 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 предметноммире, 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 технологической



деятельности.
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;
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 при



необходимости 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;
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, нитоки 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 и другие);
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 (как



направляющему 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;
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 работах подруководством 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), наблюдатьгармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученныхвидов 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, исследовать свойствановых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока идругие);
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,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 готовый продукт;
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 рамках изученного);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 от



требований конструкции;называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способовпередачи информации (из реального окружения обучающихся);понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода,вывода и обработки информации;выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационныхтехнологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческихи 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, аргументированнопредставлять 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 пофизической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре.
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 граждан Россиии научная теория физической культуры, представляющая закономерности двигательнойдеятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование вчасти физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и начальноговозраста 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 избирательностью воздействияна строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационнойсложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видовдействий (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, туристическиефизические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий,ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях,эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм ирезультативностью преодоления расстояния и препятствий на местности, спортивныеупражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственностандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией иявляется предметом специализации для достижения максимальных спортивныхрезультатов.
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 основнойгимнастики 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 реализации требованийк результатам освоения основной образовательной программы начального общегообразования, а также требований к результатам обучения физической культуре на уровнецелей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности/учебныхдействий 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 её влияниина всестороннее развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничнойличности, мотивацию и способность обучающихся к различным видам деятельности,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 устойчивыхнавыков 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 Российской Федерации,которые нашли отражение в содержании программы по физической культуре в частиполучения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для правильногоформирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации,моторики, получения эмоционального удовлетворения от выполнения физическихупражнений 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 эффективное развитиефизических качеств и способностей обучающихся начальной школы, на воспитаниеличностных качеств, включающих в себя готовность и способность к саморазвитию,самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое нестандартное мышление,инициативность, целеустремлённость, воспитывает этические чувства доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей, учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде, проявлятьлидерские качества.
Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышениевнимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной



деятельности на решение задач развития культуры движения, физическое воспитание.
Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм иигровым 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-нравственному воспитаниюобучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе по физической культуреиспользуются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровыезадания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями
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 «Физическаякультура» 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 как широкоеиспользование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору насвидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигаетсянепосредственный эффект от содержания программы по физической культуре. В процессе



физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, посколькудеятельность 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 физической культурепредполагает многообразие и гибкость используемых в программе по физической культуреформ, средств и методов обучения в зависимости от физического развития,индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся, которыеописаны в программе по физической культуре. Соблюдение этих принципов позволитобучающимся 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 в учебнойи 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 результаты освоенияосновной образовательной программы начального общего образования по учебномупредмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО.



К направлению первостепенной значимости при реализации образовательныхфункций 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 по физическойкультуре позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культурына 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 физических упражненияхдля укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоенииупражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека,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 (включаяодарённых 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 попрограмме по физической культуре являются:
умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средствафизической культуры для достижения цели динамики личного физического развития ифизического 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 при передачеинформации на заданную тему, по общим сведениям теории физической культуры,методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающихподвижных игр и игровых заданий;
умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений,слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическомвыполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития.
Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры - 405 часов:в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе –68 часа (2 часа в неделю), в 3 классе –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 и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней 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, основных мировыхи 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 выполненииучебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание



учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этойучебной деятельности, готовность оценивать своё поведении поступки своих товарищей спозиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков,оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполненииучебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибоки 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 на работуорганизма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия;
моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений,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), упражненийначальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений;
самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражненийдля утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений;
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 эмоциональное благополучиечеловека;
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;
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, во



внеурочной 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 и жизни;
проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченныхпланов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешнойобразовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать своиошибки;
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 которыхоценивается 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 культуре условно



относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущиперечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровыеупражнения, 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, о важностиведения активного образа жизни, знать и формулировать основные правила безопасногоповедения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивнойплощадке, в бассейне);
знать и формулировать простейшие правила закаливания и организациисамостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в повседневнойжизни, понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастическихупражнений для гармоничного развития, знать и описывать формы наблюдения задинамикой 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 в положениистоя, 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.
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, олимпийского движения,некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов,описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастическихупражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и раскрывать правилаповедения на воде, формулировать правила проведения водных процедур, воздушных исолнечных ванн, гигиенические правила при выполнении физических упражнений, вовремя купания и занятий плаванием, характеризовать умение плавать.
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, оценивать правилабезопасности 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,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, командныеперестроения:
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 гимнастическими предметамидля 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 развивается каждоеиз следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость;
различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств испособностей 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 целевому назначению;
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 и комбинацийгимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов,поворотов, прыжков;
осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс,кроль на спине, кроль;
осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развитиягибкости, 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;
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, с места



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 общей культуречеловека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать ираскрывать 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:
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-скоростные способности);
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, увеличение



эластичности 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 целях обеспечениянагрузки 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 ивыполнении физических упражнений;
осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор),выполнять плавание на скорость;
описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта(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 полупальцахс 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») из положениялёжа.



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 с мячом.
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 девяносто градусовв 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. Символпобеды на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная историяОлимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта.Всероссийские и международные соревнования. Календарные соревнования.
Упражнения по видам разминки.
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений.Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания:гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе вперёд с движениямиголовой в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), небольшиепрыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудьюбедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловищавперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»).
Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастикидля формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения дляформирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижностисуставов, упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выворотностистоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижноститазобедренных, 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: отведение ногиназад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разведеныв стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам(«коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, развития координации,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 таз подтянуты,руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (коленивперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться на полупальцы – опустить пятки на пол висходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопеи 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, перед собой,ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровыезадания 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.
Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений вкомбинации.
Пример:
Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладонивперёд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) – шаг вперёдс 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». Освоение



спортивных 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), шагигалопа (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 и регулярноговыполнения 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 выполнениюакробатических 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 гимнастических упражненийпо 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 направо



и 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 в заданнуюцель, 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 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 с разбега(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.
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

112. Структура ФАОП НОО (вариант 6.1) предполагает включение программыкоррекционной работы.
112.1. Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализациюспециального сопровождения, обучающегося с НОДА. Содержание программыкоррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особыхобразовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальнойпрограммы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
112.2. Целью программы коррекционной работы выступает создание системыкомплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении ФАОП НОО, коррекциянедостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их



социальная адаптация.
112.3. Реализация программы коррекционной работы осуществляются в рамкахвнеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).
112.4. Программа коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с НОДА(вариант 6.1) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основноесодержание:
1. Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий дляудовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения обучающихсяс НОДА.
2. Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий,обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых образовательныхпотребностей, их интеграцию и (или) инклюзию в образовательной организации и освоениеАООП НОО.
112.5. Направление и содержание программы коррекционной работы.
Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи длявсех категорий обучающихся с НОДА, осваивающих вариант 6.1 ФАОП НОО:
1) медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия,медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение);
2) психологическая коррекция познавательных процессов;
3) психологическая коррекция эмоциональных нарушений;
4) психологическая коррекция социально-психологических проявлений;
5) коррекция нарушений речи;
6) коррекция нарушений чтения и письма.
Рабочие адаптированные программы являются приложением к АООП НОО с НОДаРабочая программа воспитания МБОУ «Лянторская СОШ № 5» разработана на основеФедерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Планамероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства РоссийскойФедерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности РоссийскойФедерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), приказаМинистерства просвещения РФ от 18.05.2023г. № 372 «Об утверждении федеральнойобразовательной программы начального общего образования».ПРОГРАММА ВОСПИТАНИ ОБЩАЯ ДЛЯ ВСЕЙ ШКОЛЫ

https://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_programma_vospitaniya_NOO_OOP_2024_g.pdf
Календарный план воспитательной работы НОО 2024-2025 уч.г.
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LVIII. Организационный раздел ФАОП НОО для обучающихсяс НОДА (вариант 6.1)
114. Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуютположениям федерального учебного плана ФОП НОО. Во внеурочную деятельностьвключаются коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы вобъеме не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).
115. При реализации ФАОП НОО должны быть созданы специальные условия,обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы вполном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностейздоровья.
Специальные условия должны обеспечивать возможность:
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися сНОДА;
выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий икружков, и через использование возможностей образовательных организацийдополнительного образования;
расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с НОДА, в томчисле с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья;
учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группыобучающихся с НОДА;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитиивнутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализациииндивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО,формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросамиобучающихся с НОДА и их родителей (законных представителей), спецификойобразовательной организации;
использования в образовательном процессе современных образовательныхтехнологий деятельностного типа, технических средств обучения и средств обучения,соответствующих особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА;
обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации всоответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся с НОДАи их родителей (законных представителей);
эффективного управления образовательной организацией с использованиеминформационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
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финансирования;
эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержкепедагогических работников.
116. Федеральный календарный учебный график, федеральный календарный планвоспитательной работы соответствуют данным разделам ФОП НОО.Календарный учебный график (ссылка)https://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kalendarnyy_uchebnyy_grafik_nachal_nogo_obschego_obrazovaniya_na_2024_2025_uchebnyy_god_1.pdfLIX. Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с НОДА(вариант 6.2)
117. Пояснительная записка.
117.1. Цель реализации ФАОП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимальногоудовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА,обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
117.2. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующихосновных задач:
1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитанияобучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья;
2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА;
3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место уобучающихся с НОДА;
4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижениепланируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельностиданной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с НОДА;
6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;
7) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом ихиндивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий икружков, организацию общественно полезной деятельности;
8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законныхпредставителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании иразвитии внутришкольной среды;
9) использование в образовательном процессе современных образовательныхтехнологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достиженияобучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательногоразвития с учетом их особых образовательных потребностей;
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10) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социальногоопыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изученияучебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.
117.3. Общая характеристика ФАОП НОО для обучающихся с НОДА(вариант 6.2).
Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование,соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованиюобучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. ФАОП НОО (вариант6.2) предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет.
Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие уобучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклоненийв развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся,планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторныхспособов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитиепознавательного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватноиспользовать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной активности.
Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающейучет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картиныосновного заболевания обучающихся.
Вариант 6.2 ФАОП НОО может быть реализован в разных формах: как совместно сдругими обучающимися, имеющими сходные нарушения, так и в отдельных классах,группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА АООП НОО может бытьреализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов какобразовательных, так и иных организаций.
Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется наоснове рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексногообследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
117.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА.
Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют обучающиеся, у которыхопределяется легкий дефицит познавательных и социальных способностей,передвигающиеся самостоятельно, при помощи ортопедических средств или лишенныевозможности самостоятельного передвижения, в том числе имеющие нейросенсорныенарушения. Указанные нарушения также сочетаются с ограничениями манипулятивнойдеятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.
117.5. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА.
Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а такжеспецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построенияучебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования.
Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:



обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемогокак через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих вобразовательной программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числеспециализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающихреализацию "обходных путей" обучения;
наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системыучебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новыеситуации взаимодействия с действительностью;
специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальнойкоммуникации;
коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь повсему спектру коммуникативных ситуаций;
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательнойсреды;
максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределыобразовательной организации.
Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА по варианту 6.2 ФАОПНОО реализуется через образовательные условия (специальные методы формированияграфо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальноеоборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение иуслуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическуюпомощь. Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличемогут понадобиться вспомогательные технические средства для коммуникации (от простыхдо технически сложных: коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами илисловами, голосовые синтезаторы и другие). Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющие дефицит познавательных и социальных способностей,при освоении программного материала нуждаются в разработке опор с детализацией вформе алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе.
118. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА ФАОПНОО (вариант 6.2).
118.1. Все наполнение программы начального общего образования (содержание ипланируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды)подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметныхдостижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношенияобучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъектуучебно-познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости,ответственность, установка на принятие учебной задачи). Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных ирегулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а
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также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоениясодержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядоммеждисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами,которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых,нестандартных учебных ситуациях.
118.2. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельностиобучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата учитываются формы и видыконтроля, а также требования к объему и числу проводимых контрольных, проверочных идиагностических работ.
В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержаниепланируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий сучебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные креальным жизненным ситуациям.
119. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияобучающимися с НОДА ФАОП НОО (вариант 6.2).
119.1. При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоенияобучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальныхособенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измененийпсихического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностейобучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоениисодержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образованияобучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременноразных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
119.2. Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии стребованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка образовательныхдостижений обучающихся.
119.3. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатовосвоения АООП НОО призвана решать следующие задачи:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описаниеобъекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоениясодержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области иформирование УУД;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
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позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО;
4) предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО;
5) обеспечивать возможность осуществления оценки динамики учебных достиженийобучающихся.
119.4. В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты овладенияобучающимися АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования,так и для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной организации,состояния и тенденций развития системы образования в целом.
119.5. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатовосвоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп результатовобразования: личностных, метапредметных и предметных.
119.5.1. Оценка личностных результатов может осуществляться в процессепроведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатываетобразовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностейобучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяетосуществить не только оценку достижения планируемых личностных результатов, но икорректировать (в случае необходимости) организационно-содержательныехарактеристики АООП НОО. В целях обеспечения своевременности и объективностиоценки личностных результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга:стартовую, текущую и финишную диагностику.
Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формированиеу обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни вразличных социальных средах (школьной, семейной).
Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся сОВЗ не подлежат итоговой оценке.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвиженияобучающегося в овладении жизненными компетенциями. Всесторонняя и комплекснаяоценка овладения обучающимися жизненными компетенциями может осуществляться наосновании применения метода экспертной группы. Основной формой работы участниковэкспертной группы является ППк образовательной организации.
119.5.2. Основным объектом оценки метапредметных результатов освоенияобучающимися АООП НОО служит оценка продвижения обучающегося с НОДА вовладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД.
Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форменеперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, составинструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается с учетомтипологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальныхособых образовательных потребностей.
119.5.3. Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения
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обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, курсамкоррекционно-развивающей области).
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственногоразвития, освоения адаптированной основной образовательной программы начальногообщего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимнодополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).
LX. Содержательный раздел ФАОП НОО для обучающихся с НОДА(вариант 6.2)
120. Федеральные рабочие программы учебных предметов.
120.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русскийязык".
120.1.1. Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начальногообщего образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО,установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.
Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального общегообразования, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся подругим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечиваетразвитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует уменияизвлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельнойучебной деятельности.
Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитиифункциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая,коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичноезнакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей,развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферахи ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык,выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания имировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачиинформации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России.Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многомопределяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств,проявления себя в различных жизненно важных для человека областях.
Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения традиционныхсоциокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и нормповедения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позицииличности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознаниемязыка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрениянарода.
120.1.2. Содержание обучения:
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1. Виды речевой деятельности:
а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное восприятиезвучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам;
б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общениядля эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладениедиалогической формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор,привлечь внимание, практическое овладение устными монологическими высказываниямив соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладениенормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), соблюдение орфоэпическихнорм и правильной интонации;
в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью нахождениянеобходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде,формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте,интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации, анализ и оценкасодержания, языковых особенностей и структуры текста;
г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системеобучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиеническихтребований к этому виду учебной работы, списывание, письмо под диктовку в соответствиис изученными правилами, письменное изложение содержания прослушанного ипрочитанного текста (подробное, выборочное), создание небольших собственных текстов(рассказов) по интересной обучающимся тематике (на основе впечатлений, литературныхпроизведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи).
2. Обучение грамоте:
а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его значения,установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление слов,различающихся одним или несколькими звуками, различение гласных и согласных звуков,гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих, слог какминимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, определение местаударения;
б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение позиционнымспособом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель твердости - мягкостисогласных звуков, функция букв е, ё, ю, я, мягкий знак как показатель мягкостипредшествующего согласного звука, знакомство с русским алфавитом какпоследовательностью букв;
в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами соскоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтениеслов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузамив соответствии со знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтенияна материале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением(при переходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) каксредство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании;



г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкоймоторики пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться напространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертаниемписьменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивымписьмом или печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений,написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов ипоследовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощисличения с текстом образом и послогового чтения написанных слов. Правильноеоформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка вконце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных;
д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материала дляанализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа спредложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении.Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией;
е) 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;
ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслухи при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательногохарактера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,наблюдений.
3. Формирование грамматического строя речи.
Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка.
Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установлениепо вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложенийсловосочетаний.
Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, чтоговорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия и признаки, ихгруппировка по вопросам "кто?", "что?", "что делает?", "какой (-ая, -ое, -ие)?", "как?","где?".
Определение рода существительных по окончаниям начальной формы всловосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного имножественного числа.
Различение временных форм глагола по вопросам "что делает?" "что делал?" "чтобудет делать?", обозначая их соответствующими терминами "настоящее время","прошедшее время", "будущее время".



Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающихпредмет, признак предмета, действие предмета.
Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы,обозначая терминами "мужской род", "средний род", "женский род".
Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям всочетаниях.
Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие;предмет и состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения;признаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет;косвенный объект; отсутствие или отрицание.
Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы сприставками: пере-; на-; вз- (вс-); с- (со-); раз- (рас-).
Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные ссуффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, -тель, -арь.
Ознакомление с терминами "существительное", "глагол", "прилагательное".
4. Сведения по грамматике и правописанию:
а) фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление словна слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормамисовременного русского литературного языка. Перенос слов по слогам, перенос слова сбуквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами.Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Слоговой и звуко-буквенныйанализ слов, его роль в формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений,перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различия и, й.Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкостисогласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударныхи безударных слогов. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами.Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных ибезударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов(водой - под воду). Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак(ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) какпоказатель мягкости согласных, разделительный мягкий знак, двойные согласные.Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. Раздельноенаписание со словами предлогов с (со), из, к, от;
б) графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкостисогласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Использованиенебуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знаниеалфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использованиеалфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита.Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве. Умениерасположить слова в алфавитном порядке (фамилии, имена). Вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения (знакомство). Большая буква в именах,отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, деревень, рек;
в) состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, приставке,суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово



по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кромеприставок на з- и с-, пре- и при-). Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корнеслова. Однокоренные слова. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах.Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник- лесной). Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемыхударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимыхсогласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьныморфографическим словарем. Приставка. Правописание гласных и согласных в приставкахв-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличатьприставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. Умение подбиратьоднокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение находить суффикс в простыхпо составу словах. Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенныхпредлогов (в, из, к, на, от, по, с, у);
г) морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имяприлагательное, местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение,вопросы. Род существительных: мужской, женский, средний. Изменение именсуществительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова усуществительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода("рожь - нож", "ночь - мяч", "вещь - плащ", "мышь - камыш"). Изменение именсуществительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение.Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя, -ий, -ин, -ин).Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильноупотреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. Имяприлагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по падежам,родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописаниебезударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой нашипящие и ц). Местоимение. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного имножественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильноеупотребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). Глагол. Его значение,вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. Общее понятиео неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем ибудущем времени (спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов.Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов впрошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание-шься, -тся, -ться;
д) лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы "кто?", "что?".Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы "какой?", "какая?","какое?", "какие?". Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы"что делает?", "что делал?", "что сделает?", "что сделал?". Умение ставить вопросы ксловам. Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкиеи противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные,глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться вречи словами, близкими по значению. Выявление слов, значение которых требуетуточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощьютолкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом ипереносном значении слова;
е) синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собойпо смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными



грамматическими формами и распространить предложение. Предложенияповествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом важные посмыслу слова в предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое.Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Предложения соднородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; интонацияперечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с однороднымичленами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие издвух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложениеи поставить запятую перед союзами и, а, но. Членение речи на предложения. Выделение впредложениях слов, обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные членыпредложения - подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам).Наблюдение за значением предложений, употребление в конце предложений точки,вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Записьпростых предложений, предварительно проанализированных в классе.
5. Развитие речи:
а) уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, приказания.Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временныеотношения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающиедетенышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия ипрофессии, детенышей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу,принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общимкорнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие:действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и другое. Слова,обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственныепонятия, с переносным значением, образные выражения. Слова, выражающие отрицание инеопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения и наречия). Слова исловосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводныеслова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые иэмоциональные оттенки (междометия и частицы);
б) развитие связной речи: понимание и употребление в речи побудительныхпредложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений,организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных ираспространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением;предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложныхпредложений с придаточными причинами, цели, времени, места. Овладение краткими иполными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составлениедиалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря.Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе,увлечениях детей и другом (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составлениесюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательныхпредложений). Составление плана сюжетного рассказа под руководством педагогическогоработника в форме вопросов, повествовательных предложений. Введение в рассказыэлементов описания. Понятие об изложении. Изложение под руководствомпедагогического работника, по готовому и коллективно составленному плану. Выражениесвязи между частями текста и предложениями с помощью слов "вдруг, потом, однажды,вокруг, неожиданно и других". Составление рассказов (сочинений) с элементами описаниявнешности, характера человека, с элементами рассуждения (с помощью педагогическогоработника). Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи);



в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения,поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова,используемые при знакомстве;
г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста.Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы,близкие обучающимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений заприродой, экскурсий и других впечатлений с предварительной коллективной подготовкой.Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. Составление вопределенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств,времени, места событий (расспрашивание). Работа над композицией составляемогорассказа (начало, середина, конец). План текста. Составление планов к данным текстам.Создание собственных текстов по предложенным планам.
120.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные обучающимисязнания и умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность ихприменения:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразииязыкового и культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явлениенациональной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значениярусского языка как государственного языка Российской Федерации, языкамежнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменнойречи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родноголитературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевогоэтикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбиратьадекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использоватьзнания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
120.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету"Литературное чтение".
120.2.1. Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровненачального общего образования составлена на основе требований к результатам освоенияАООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программывоспитания.
Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает, наряду с достижениемпредметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешногоизучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности изакладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-
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нравственного развития обучающихся. Учебный предмет "Литературное чтение" призванввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить формированиенавыков смыслового чтения, способов и приемов работы с различными видами текстов икнигой, знакомство с детской литературой и с учетом этого направлен на общее илитературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностейобучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематическогокурса 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 откликающегося на прослушанное или прочитанноепроизведение. Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебныхзадач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессеизучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звенешколы, а также будут востребованы в жизни.
120.2.2. Содержание обучения.
Виды речевой и читательской деятельности.
1. Чтение:
а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленномуправильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии синдивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющейосознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтениепредложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловыхособенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования;
б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (доступныхпо объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимуюинформацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнениявысказывания;
в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах текста:художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целейсоздания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоениеумения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ееназванию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структурытекста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разнымивидами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходубеседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительныхматериалов;
г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источникнеобходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информациив книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,



энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытогодоступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельноепользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой;
д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавияпроизведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностейхудожественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощьюпедагогического работника). Осознание того, что фольклор есть выражениеобщечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственногосодержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступковгероев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", представления опроявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России).Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельноевоспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательноевоспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведениялексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ.Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительныхсредств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя исобытие. Анализ (с помощью педагогического работника), мотивы поступка персонажа.Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторскогоотношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступкии речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочныйи краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главноймысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробныйпересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части ивсего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виденазывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельносформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданномуфрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выраженийв тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение исопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональнойокраске, характеру поступков героев;
е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание заглавияпроизведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностейучебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство спростейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части.Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритмадеятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевыеслова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделениеглавного в содержании текста).
2. Говорение (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: пониматьвопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, неперебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебногообщения.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание



небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержанияпрочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста.Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительныхсредств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологическоговысказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных егосюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
3. Круг детского чтения.
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведенияклассиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы,произведения современной отечественной (с учетом многонационального характераРоссии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детскиепериодические 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.
4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощьюпедагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношениеавтора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видоврассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностейстихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельныепесни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определениеосновного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностяхпостроения и выразительных средствах.
5. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).



Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельностиобучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесноерисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом ииспользование их (установление причинно-следственных связей, последовательностисобытий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементамисочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текстпо аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведениюили на основе личного опыта.
6. Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределятьдыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдатьподвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки всловесном ударении как в произношении других обучающихся, так и своем собственном иисправлять их:
а) речевое дыхание: произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов,словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (поподражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильноевыделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведениитекста, выученного наизусть, в самостоятельной речи;
б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высотысобственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса всвязи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно).Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника инеобходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением(сопряжено и отраженно). Выделение более громким голосом логического ударения ввопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указаниемпедагогического работника, подчеркиванием в вопросах и ответах главного слова).Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть.Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука - руки);
в) звуки и их сочетания: усвоение, закрепление правильного произношения в словахзвуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу(ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчениесогласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ(обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день).Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч.Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т,ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня,сядь, несет, пюре). Дифференцированное произношение звуков, родственных поартикуляции, в ходе их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков.Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у.Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции:
носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары);
слитных и щелевых: ц-с, ч-ш;
слитных и смычных: ц-т, ч-т;
свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ;



глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж;
аффрикат: ц-ч;
звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш;
твердых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть;
г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, ссоблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, состечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова иподбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырех-, пятисложных знакомыхслов с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и правилорфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыкепредлогов со словами). Понятие "слог", "ударение". Определение количества слогов вдву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определениеместа ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуковна звонкие и глухие. Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отраженно, понадстрочному знаку): безударный о произносится как [а]; звонкие согласные в конце слови перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как одиндолгий; слова что, чтобы произносятся как [што], [штобы]; кого, чего и окончания -ого, -его - как [каво], [чево], [-ова], [-ева]; непроизносимые согласные в словах не произносятся("чу(в)ствуют", "со(л)нце"); соблюдение в речи правильного произношения следующихзвукосочетаний (по надстрочному знаку): тс - дс ([детство], [Братск]), стн - здн ("чес(т)но","поз(д)но"); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными ("в саду","из сада", "под стулом"); гласный и после согласных [ш], [ж], [ц] произносятся как [ы]("живот"); согласные (кроме [ш], [ж], [ц]) перед гласными [э], [и] произносятся мягко("перо", "писать", "Петя"); предлог с существительным типа "с братом", "с дедушкой"произносится как [збратом], [здедушкой]; звук [г] перед [к], [т] произносится как [х]([лехко]); сочетания сч, зч, жч произносятся как [щ] ("щипать"); окончания -тся, -тьсяпроизносятся как [цца]; свистящие [с], [з] употребляются следующим за ним шипящим([шшил], [ижжарил]);
д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменениетемпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной ивопросительной интонации (сопряжено и отраженно). Воспроизведениеповествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной интонации причтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженнои самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога.Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизустьстихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощьюинтонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественнойпрозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.
120.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средствасохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представленийо мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,



понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оцениватьсодержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать иобосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательскойкомпетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и просебя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразованияхудожественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарныхлитературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоватьсясправочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
120.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету"Окружающий мир".
120.3.1. Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровненачального общего образования составлена на основе требований к результатам освоенияАООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программывоспитания.
Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе,предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностями интересам обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижениеследующих целей:
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основецелостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания);освоение естественно-научных, 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 использованиемприобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России,понимание своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу;проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоениеобучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей,законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опытаобучающихся;
развитие способности обучающегося к социализации на основе принятиягуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного
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отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становлениенавыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям,уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.
120.3.2. Содержание обучения:
1. Человек и природа.
Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты ипредметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад,листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразиевеществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердыетела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты.
Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле.Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусеи карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование наместности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Временагода, их особенности (на основе наблюдений).
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен годав родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).Наблюдение за погодой своего края.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение дляживых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людейк полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста



растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурныерастения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека крастениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основенаблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питанияразных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природеи жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, ихназвания, краткая характеристика 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 - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семянрастений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родногокрая (2 - 3 примера на основе наблюдений).
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).
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое иэстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизниприроды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в томчисле на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охранаприродных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животногомира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России,ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильноеучастие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранностьприроды.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), ихроль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температурытела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояниесвоего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношениек людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
2. Человек и общество.
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаныдруг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные икультурные ценности - основа жизнеспособности общества.
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, какскладывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представлениео вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями



разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уменияприслушиваться к чужому мнению.
Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношенияв семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота одетях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилиичленов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому работнику.Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дняшкольника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимнойпомощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения вшколе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимаяценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственностьчеловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный иводный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержаниепонятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России:Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимнРоссии; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной законРоссийской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главыгосударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности иупрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, ДеньРоссии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники ипамятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественномупразднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Краснаяплощадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятникПетру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история ихарактеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,характерные особенности быта (по выбору).
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Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область,край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивныекомплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разныхнародов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памятивыдающегося земляка.
3. 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. Перваяпомощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, наводоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правилаобращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждогочеловека.
120.3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордостиза национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологическойграмотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации изсемейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи вокружающем мире.
121. Программа формирования УУД.
121.1. Программа формирования УУД обучающихся с НОДА на уровне начальногообщего образования должна содержать:
описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровненачального общего образования;



связь УУД с содержанием учебных предметов;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУДобучающихся;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных УУД;
описание преемственности программы формирования УУД при переходе отдошкольного к начальному общему образованию.
121.2. Сформированность УУД у обучающихся с НОДА на уровне начального общегообразования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.
121.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов.
121.3.1. Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных ирегулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственныхсвязей); развитие знаково-символических действий - замещения, моделирования ипреобразования модели - с учетом индивидуальных особенностей психофизическогоразвития и возможностей каждого обучающегося с НОДА.
121.3.2. Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных,коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностейпсихофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА.
121.3.3. Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первуюочередь логических и алгоритмических; формирование учебных действий планированияпоследовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия;использование знаково-символических средств моделирования математической ситуации;формирование общего приема решения задач как УУД - с учетом индивидуальныхособенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА.
121.3.4. Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненностиблизка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательныхмотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием.
121.3.5. Технология. Становится опорным предметом для формирования системыУУД в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умениераспознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетоминдивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждогообучающегося с НОДА.
Программа формирования УУД самостоятельно разрабатывается образовательнойорганизацией на основе программы, разработанной для образовательной организации, сучетом специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА.
122. Программа коррекционной работы.
122.1. Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, подвигательной коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений,ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных



компетенций. Чем сложнее нарушение развития, тем более необходимы данныекоррекционно-развивающие занятия.
122.2. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по меревыявления педагогическим работником, педагогом-психологом, учителем-дефектологом,учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучениииндивидуальных особенностей обучающегося принимаются во внимание следующиепоказатели: психофизическое состояние и развитие, особенности и уровень развитияпознавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренныхпрограммой.
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываютсяиндивидуальные особенности каждого обучающегося.
122.3. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДАпредусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповыезанятия по коррекции и развитию когнитивных функций.
122.4. Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:
предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии,затрудняющих образование и социализацию обучающегося;
исправление нарушений психофизического развития медицинскими,психологическими, педагогическими средствами;
формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторныхфункций, не поддающихся исправлению;
формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемусяосваивать учебные предметы.
122.5. Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает коррекциюфизических недостатков с помощью массажа и ЛФК, логопедическую работу,психологическую коррекцию.
122.6. Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами,направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве.
В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно введениекоррекционно-развивающих занятий "Основы коммуникации".
С обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании снарушениями пространственных представлений, могут быть введены коррекционныекурсы "Психомоторика", "Развитие мануальной деятельности", обеспечивающиекоррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики.
У большинства обучающихся с НОДА наблюдается выраженная дисгармония вспособностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких)показателях усвоения одних учебных предметов они могут испытывать значительныезатруднения при обучении другим предметам. Это связано и с направленностью личностиобучающегося, но чаще - со спецификой познавательной деятельности, обусловленнойпоражением ЦНС. Для данной категории обучающихся характерно сочетание несколькихнарушений (ДЦП в сочетании с сенсорными нарушениями, различными неврологическими



синдромами). В связи с этим возможно введение коррекционного курса "Коррекцияаналитико-синтетической деятельности" с обучающимися, нуждающимися в особыхусловиях обучения в соответствии с темпом и уровнем усвоения образовательнойпрограммы для более эффективного обучения.
Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуются всоответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной физическойкультуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по адаптивной физическойкультуре и ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательныхособенностей обучающихся.
Рабочая программа воспитания
Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 5(МБОУ «Лянторская СОШ № 5) разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания вРоссийской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РоссийскойФедерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р),Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственныхобразовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 № 286), на основе Федеральной рабочей программевоспитания (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 воспитанияпредназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельностив МБОУ «Лянторская СОШ№5», разрабатывается и утверждается с участиемколлегиальных органов управления, в том числе Совета обучающихся, Совета родителей(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений,социальными институтами воспитания. Программа воспитания предусматриваетприобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включаяценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российскомобществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной игражданской идентичности обучающихся.

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИ ОБЩАЯ ДЛЯ ВСЕЙ ШКОЛЫ
https://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_programma_vospitaniya_NOO_OOP_2024_g.pdf
Календарный план воспитательной работы НОО 2024-2025 уч.г.https://shkola5lyantor-
r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kalendarnyy_plan_vospit_raboty_1_4.pdf

Учебный план
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https://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_programma_vospitaniya_NOO_OOP_2024_g.pdf
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Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениямфедерального учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную область федерального учебногоплана включаются коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционнойработы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).
Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторнойнагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебноевремя, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план НОО определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебногоматериала, формировании перечня результатов образования и организацииобразовательной деятельности.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуетсяпреимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Вариативность содержания образовательных программ начального общего образованияреализуется через возможность формирования программ начального общего образованияразличного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностейи способностей обучающихся.
Федеральный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений.
Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, аобъём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, – 20% от общего объёма.
Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющихгосударственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО,и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамикиумственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебнойнедели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня долженсоответствовать действующим санитарным правилам и нормативам.
Образовательная организация самостоятельна в организации образовательнойдеятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другое). Вовремя занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатовосвоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изученияучебных предметов.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимоена данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
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учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающихуглублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересовобучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а такжеучитывающих этнокультурные интересы.
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоенияпрограммы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательныхотношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемогообразовательной 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 неотъемлемойчастью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательныеорганизации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,направленных на развитие обучающихся.
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочнойдеятельности при реализации ООП НОО определяет организация, осуществляющаяобразовательную деятельность.
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могутразрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения,в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке,установленном локальными нормативными актами образовательной организации.Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторскойподдержкой.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определениимаксимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается приопределении объёмов финансирования, 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
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 ииных) возможно деление 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 образованиясоставляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов иболее 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процессак учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе.
Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебныхнедель; во втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным графикомявляется равномерное чередование период учебного времени и каникул.Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельныеканикулы.
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 частиили всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательнойпрограммы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией.
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не долженпревышать продолжительности 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 иконтроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам всоответствии с Гигиеническими нормативами.
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочнойдеятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общегообразования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётомобразовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательнойорганизации.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена надостижение планируемых результатов освоения программы начального общегообразования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсоввнеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся иих родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форморганизации, отличных от урочной 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 возможностиорганизаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта).

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

LXI. Организационный раздел ФАОП НОО для обучающихся с НОДА(вариант 6.2)
124. Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с НОДА(вариант 6.2).
124.1. Федеральный учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальныйобъем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсовкоррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяетучебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
124.2. Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решенийпри разработке содержания образования, требований к его усвоению и организацииобразовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмовего реализации.
124.3. Федеральный учебный план должен соответствовать законодательствуРоссийской Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие иреализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихсяс НОДА и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
124.4. Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации в области образования, возможность обученияна государственных языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможностьих изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этихязыков, по классам (годам) обучения.
124.5. Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части ичасти, формируемой участниками образовательных отношений.
124.5.1. Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебныхпредметов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во
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всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях,реализующих АООП НОО для обучающихся с НОДА, и учебное время, отводимое на ихизучение по годам обучения.
Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности покаждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность,практические занятия, экскурсии).
124.5.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечиваетреализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных дляобучающихся, а также их индивидуальных потребностей.
124.6. Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса являетсявнеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям,способствующим всестороннему развитию обучающихся.
Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью,составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общегообразования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).
124.7. Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процессосвоения обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающаяобласть.
Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе коррекционнойработы и следующие коррекционные курсы: "Речевая практика" или другой предмет изкомпонента Организации; "Основы коммуникации" или другой предмет из компонентаОрганизации; "Психомоторика и развитие деятельности"; "Двигательная коррекция".Коррекционно-развивающая область реализуется через систему фронтальных, групповыхи индивидуальных занятий.
Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии,способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсовкоррекционно-развивающей области.
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают:занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия покоррекции и развитию когнитивных функций.
Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых,двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2 - 4 обучающихся.Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25 - 30 минут, занятий поЛФК - до 45 минут.
Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами,направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве.
Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется подконтролем руководителя физического воспитания, учителями адаптивной физическойкультуры. Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными предметами.В расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной физическойкультуры) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организациюдинамических и (или) релаксационных пауз между уроками, а также индивидуальные
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занятия за счет часов внеурочной деятельности.
Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечиваютиндивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. Количество часов накаждого обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в зависимостиот тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю).
Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов,отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срокаобучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).
В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано наодного обучающегося.
124.8. Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебногогода составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение годадополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение учебного дняи учебной недели должны соответствовать Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическими требованиям.
Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльногооценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
124.9. Для начального уровня общего образования обучающихся с НОДАпредставлены два варианта федерального учебного плана:
Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2).

Вариант N 1
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю

Классы Подготовительный I II III IV Всего

Русский язык илитературное чтение
Русский язык 4 4 4 4 4 20
Литературноечтение 4 4 4 4 3 19

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 6
Математика иинформатика Математика 4 4 4 4 4 20
Обществознание иестествознание(Окружающий мир)

Окружающий мир 1 1 2 2 2 8
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Основы религиозныхкультур и светскойэтики
Основырелигиозныхкультур и светскойэтики

- - - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5
Изобразительноеискусство 1 1 1 1 1 5

Технология Технология 1 1 1 1 1 5
Физическая культура Адаптивнаяфизическаякультура

3 3 3 3 3 15

Итого: 19 19 22 22 22 104
Часть учебного плана, формируемаяучастниками образовательного процессапри 5-дневной неделе

2 2 1 1 1 7

Максимально допустимая аудиторнаяучебная нагрузка при 5-дневной учебнойнеделе
21 21 23 23 23 111

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50
индивидуальные и групповые занятия попрограмме коррекционной работы 5 5 5 5 5 25
Другие направления внеурочнойдеятельности 5 5 5 5 5 25
Всего 31 31 33 33 33 161

При реализации данного варианта учебного плана с подготовительного по 4 классырекомендуется введение дополнительного часа в неделю на изучение предмета "Русскийязык" из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.Это позволяет учитывать трудности в формировании графо-моторных навыков, а такжеформировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование графо-моторных навыков затруднено или невозможно.
В подготовительном и первом классе возможно введение дополнительного часа внеделю на изучение предмета "Математика", что позволяет корректировать илиформировать пространственные, плоскостные представления, сформировать элементарныематематические представления, заложить основы счета.
В предметной области "Физическая культура" в учебном плане должен быть предмет"Адаптивная физическая культура". При необходимости можно предусмотреть делениекласса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться обучающиеся с разнойстепенью тяжести двигательных нарушений. Допустимы замены групповых занятий



адаптивной физической культурой индивидуальными занятиями для обучающихся стяжелыми двигательными нарушениями. Педагогический работник в таком случае можетэффективно работать по коррекции двигательных нарушений конкретного обучающегося.
Большинство обучающихся с НОДА имеет низкий уровень сформированностидвигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированычастично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными,трудовыми навыками. В связи с этим рекомендуется организация занятий поформированию навыков самообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочнойдеятельности.
124.10. Федеральный учебный планФАОПНОО для обучающихся с НОДА(вариант 6.2).

Вариант N 2
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю

Подгот. I II III IV Всего
Классы

Обязательная часть
Русский язык илитературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 4 20
Литературноечтение 4 4 4 4 3 19

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 1 3
Математика иинформатика Математика 4 4 4 4 4 20
Обществознание иестествознание(Окружающий мир)

Окружающий мир 1 1 2 2 2 8

Основы религиозныхкультур и светскойэтики
Основырелигиозныхкультур и светскойэтики

- - - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5
Изобразительноеискусство 1 1 1 1 1 5

Технология Технология 1 1 1 1 1 5
Физическая культура Адаптивнаяфизическаякультура

3 3 3 3 3 15

Итого: 19 19 21 21 21 101



Часть учебного плана, формируемаяучастниками образовательного процессапри 5-дневной неделе
2 2 2 2 2 10

Предельно допустимая аудиторная учебнаянагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 21 23 23 23 111
Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50
индивидуальные и групповые занятия попрограмме коррекционной работы 5 5 5 5 5 25
другие направления внеурочнойдеятельности 5 5 5 5 5 25
Всего 31 31 33 33 33 161

При реализации данного варианта учебного плана с подготовительного по 4 класс 1час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений, рекомендуется использовать на изучение учебного предмета "Русский язык".Это позволит учитывать трудности в формировании графомоторных навыков, а такжеформировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование этих навыковзатруднено или невозможно;
С подготовительного по 4 класс 1 час в неделю части учебного плана, формируемойучастниками образовательных отношений, рекомендуется использовать на изучениеучебного предмета "Математика", что обусловлено низким уровнем готовности к школе,выраженными двигательными расстройствами, медленным и неустойчивымформированием пространственных, плоскостных и первоначальных математическихпредставлений, замедленным темпом усвоения учебного материала.
По сравнению с первым вариантом федерального учебного плана ФАОП НОО дляобучающихся с НОДА, второй вариант учебного плана предполагает возможность введениятолько 1 часа иностранного языка в неделю, так как двигательные нарушения разнойстепени выраженности, дефицит познавательных и социальных способностей уобучающихся с НОДА, осложненные речевыми, в том числе дизартрическиминарушениями, нарушениями зрения и (или) слуха затрудняют освоение основ иностранногоязыка. Иностранный язык может изучаться в игровой форме, как развивающий языковыевозможности обучающихся.
Решение об изучении учебного предмета "Иностранный язык" принимаетсяобразовательной организацией исходя из психофизических особенностей обучающихся снарушением опорно-двигательного аппарата. В случае исключения данного предмета изучебного плана, освободившийся час может быть добавлен на изучение какого-либопредмета из обязательной части учебного плана.
При наличии запросов участников образовательных отношений и отсутствииуказанного предмета в учебном плане образовательная организация предоставляетобучающимся возможность изучать иностранный язык факультативно в рамках внеурочнойдеятельности.



В области "Физическая культура" в учебном плане должен быть предмет "Адаптивнаяфизическая культура". В случае необходимости целесообразно предусмотреть делениекласса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться обучающиеся с разнойстепенью тяжести двигательных нарушений. Допустимы замены групповых занятийадаптивной физической культурой индивидуальными занятиями для обучающихся стяжелыми двигательными нарушениями.
Обучающиеся с НОДА имеют низкий уровень сформированности двигательныхфункций. Навыки самообслуживания у них не сформированы или сформированы частично,что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыминавыками. В связи с этим рекомендуется организация занятий по формированию навыковсамообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной деятельности.
125. Федеральный календарный учебный график.
125.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебнымчетвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяорганизуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведениезанятий в рамках внеурочной деятельности.
125.2. Продолжительность учебного года при получении начального общегообразования составляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели.
125.3. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебномграфике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.
125.4. Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебныхнедель (для подготовительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (дляподготовительных и 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9учебных недель (для подготовительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (дляподготовительных и 1 - 4 классов).
125.5. Продолжительность каникул составляет:
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (дляподготовительных и 1 - 4 классов);
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (дляподготовительных и 1 - 4 классов);
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 классов);
по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (дляподготовительных и 1 - 4 классов);
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
125.6. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.
125.7. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой переменыдопускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.



Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должнасоставлять не менее 20 - 30 минут.
125.8. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственнойработоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определеннойГигиеническими нормативами.
125.9. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течениеучебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение днясоставляет:
для обучающихся подготовительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков иодин раз 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 засчет урока физической культуры.
125.10. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
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,в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в деньпо 40 минут каждый;
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью неменее 40 минут;
предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).
125.11. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19часов.
125.12. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительногообразования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Междуначалом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимоорганизовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.
125.13. Календарный учебный график образовательной организации составляется сучетом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурныхтрадиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередованиеучебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при полученииобразования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодамучебного года.Календарный учебный график (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

Календарный план воспитательной работы НОО 2024-2025 уч.г. является общим инаходится по ссылке
https://shkola5lyantor-
r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kalendarnyy_plan_vospit_raboty_1_4.pdf

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
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
https://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/777_kalendarnyy_NOO.pdf


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 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;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 программ начальногообщего образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренныхпрограммой 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) и педагогическихработников , проектировании и развитии в МБОУ «Лянторская СОШ №5» социальнойсреды, а также в разработке и реализации индивидуальных учебных 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 начального общегообразования.При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся,родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течениевсего 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, учебныхкурсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходеобразовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестацииобучающихся;доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах икритериях оценки 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 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 применением электронногообучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии сГигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями.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 учебным изданиями электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебныхпредметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулейпосредством 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, безопасностьорганизации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативамии 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,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 Компоненты электронные приложения к учебникам +



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 иоборудованием) 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.

на CD иDVD,магнитныеплакаты
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 +



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 при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общегообразования, необходимого для освоения программы начального общего образования на каждогообучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательнуючасть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательныхотношений.Дополнительно МБОУ «Лянторская СОШ №5» предоставляет учебные пособия в электроннойформе, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпускучебных 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), учебномумодулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы,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-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 в соответствиис 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 НООУсловием 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 службы МБОУ«Лянторская СОШ №5» .Требования к кадровым условиям реализации программы начального общего образования.Реализация программы начального общего образования обеспечивается педагогическимиработниками МБОУ «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 областигосударственного имуниципального управленияили менеджмента иэкономики и стаж работы напедагогических илируководящих должностях неменее 5 лет.

Высшеепрофессиональноеобразование, стажработы наруководящейдолжности 3года.

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 других

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

Высшее профессиональноеобразование



объединений, разнообразнуюдеятельность обучающихся ивзрослых.

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

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 и

1 Высшее профессиональноеобразование в областидефектологии безпредъявления требований кстажу работы.

Высшеепрофессиональноеобразование



позднооглохших, 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.
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 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 НООосуществляется 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 профессионального образования,Дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образованиядля лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессиональногообучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнениягосударственного (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 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 ФГОС НОО.
Управленческие шаги Задачи Результат
Механизм «Планирование»
Анализ системы условий Определение существующегоуровня.

Определение необходимыхизменений.

Раздел ООП НОО «Системаусловий реализациястандарта»

Составление сетевого графика(дорожной карты) по созданиюусловий
Определение сроков иответственных. Сетевой график (дорожнаякарта) по созданию условий

Механизм «Организация»
Организация контроля заходом изменения системыусловий реализации ООПНОО

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 системымотивации и стимулированияпедагогов, добивающихсявысоких результатов вреализации ООП НОО

Создание благоприятноймотивационной среды дляреализации образовательнойпрограммы

Профессиональный итворческий рост педагогов иобучающихся

Механизм «Контроль»
Корректировка фондаоценочных средств,диагностических методик дляформирования целостнойсистемы отслеживаниякачества выполнения ООПНОО

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 особых образовательныхпотребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость ипривлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психическогои 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.
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