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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа начальногообщего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее -АООП НОО обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа,адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетомособенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.Нормативной базой для разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР вМАОУ гимназии №32 являются следующие документы:- Федеральным государственным образовательным стандартомдошкольного образования, утвержденным приказом Министерстваобразования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (с изменениями на 08ноября 2022г., приказ Министерства просвещения РФ от 08 ноября 2022г. №955)- Федеральной образовательной программой дошкольного образования,утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022г.№ 1028 и на основе нормативно-правовых документов:- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;- Федеральный закон от 24 сентября 2022г. № 371-ФЗ «О внесенииизменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» истатью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в РоссийскойФедерации»;- Указ Президента Российской Федерации от 09 ноября 2022г. № 809«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению иукреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;- Приказ Министерства Российской Федерации от 01 декабря 2022г. №1048 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам – образовательным программам дошкольного образования,утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерацииот 31 июля 2020г. № 373»;- Постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждениисанитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и молодежи»;- Постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарныхправил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания»;- Методические рекомендации Минпросвещения России от 03 марта2023г. по реализации федеральной образовательной программы дошкольногообразования;- Руководство по соблюдению организациями, осуществляющими



5

образовательную деятельность, требований законодательства РоссийскойФедерации в сфере образования к приёму на обучение в организацию,осуществляющую образовательную деятельность, в части обеспечениядоступности образования для инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья (с учетом особенностей приема на обучение на2023/2024 учебный год) (утв. Рособрнадзором 15 июля 2023 г.);- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от31.05.2021№ 287 "Об утверждении федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 №64101)- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Обутверждении федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья";- Приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 № 1015 «Обутверждении порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, основного общего исреднего общего образования»;- Письмо Министерства просвещения РФ от 27 августа 2021 г. № АБ-1362/07 “Об организации основного общего образования обучающихся с ОВЗв 2021/22 уч. году”- Примерная адаптированная основная образовательная программа(ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС обучающихся сзадержкой психического развития (Зарегистрировано в Минюсте России03.02.2015 № 35847);- нормативно-методические документыМинобрнауки РоссийскойФедерации и другие нормативно-правовые акты в области образования;- Устав МАОУ гимназии №32;- иные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельностьМАОУ гимназии №32.
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АООП НОО разработана и утверждена МАОУ гимназия №32 в соответствии сФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с требованиями федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся сОВЗ),предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатамосвоения АООП НОО обучающихся с ЗПР и с учетом ПрАООП НОО обучающихся сЗПР. Согласно Федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования обучающихся с задержкой психического развития иПримерной адаптированной основной образовательной программы (ПрАООП)начального общего образования на основе ФГОС обучающихся с задержкойпсихического развития, адаптированная основная образовательная программаначального общего образования МАОУ гимназии №32 определяет содержание иорганизацию образовательного процесса для данной категории обучающихся науровне начального общего образования и направлена на:- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,личностное и интеллектуальное развитие обучающихся;- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровьяобучающихся.АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняетсяиндивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части созданияспециальных условий получения образования.Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется наоснове рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК),сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общегообразования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ гимназии №32создана с учётом социокультурных потребностей личности в условиях региона (г.Калининграда, Калининградской области); особенностей и традиций школы,предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытииинтеллектуальных и творческих возможностей личности. АООП НОО реализуетсячерез организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии ссанитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.АООП НОО обучающихся с ЗПР - это общеобразовательная программа,адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей ихпсихофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающаякоррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.МАОУ гимназии №32 имеет право корректировать и вносить изменения вАООП образования обучающихся с ЗПР два раза в год: в конце 1-ого полугодия и вконце учебного года.



Принципы и подходы к формированию адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образованияобучающихся с задержкой психического развитияВ основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложеныдифференцированный и деятельностный подходы.Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НООобучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей,которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержанияобразования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разныхвариантов АООПНОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуальногоучебного плана.Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООПНОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПРвозможность реализовать индивидуальный потенциал развития.Деятельностный подход основывается на теоретических положенияхотечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерностипроцесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательнойдеятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным инарушенным развитием.Деятельностный подход в образовании строится на признании того, чторазвитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяетсяхарактером организации доступной им деятельности (предметно-практической иучебной).Основным средством реализации деятельностного подхода в образованииявляется обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение имисодержанием образования.В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализациядеятельностного подхода обеспечивает:• придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера;• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразнойдеятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения визучаемых образовательных областях;• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретениюнового опыта деятельности и поведения;• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития наоснове формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают нетолько успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующейступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальнойуспешности.В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положеныследующие принципы:• принципы государственной политики РФ в области образования1(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства натерритории Российской Федерации, светский характер образования,5
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общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням иособенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);• принцип учета типологических и индивидуальных образовательныхпотребностей обучающихся;• 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 — «образовательнойобласти»;• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечиваетвозможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всемивидами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемамипознавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности инормативным поведением;• 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 адаптированной основной общеобразовательной программе начального общегообразования обучающихся с задержкой психического развития используютсяследующие сокращения:• ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;• ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандартначального общего образования;• АООП - адаптированная основная общеобразовательная программа;• НОО - начальное общее образование;• ООО - основное общее образование;• ОО - образовательная организация;• ЗПР - задержка психического развития;• ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;• МАОУ гимназия №32 - муниципальное автономное общеобразовательноеучреждение города Калининграда гимназия №32;• УУД - универсальные учебные действия1.

1 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РоссийскойФедерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2)2.1. Целевой раздел2.1.1. Пояснительная запискаЦель реализации адаптированной основной общеобразовательной программыначального общего образования обучающихся с задержкой психического развитияЦель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнениятребований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий длямаксимального удовлетворения особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурногоопыта.Достижение поставленной цели при разработке и реализации в МАОУгимназии №32 АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решениеследующих основных задач:• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитиеличности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное,интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и общественравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностьюсохранение и укрепление здоровья обучающихся;• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимисяс ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальныхособенностей и возможностей;• создание благоприятных условий для удовлетворения особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР;• минимизация негативного влияния особенностей познавательнойдеятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;• обеспечение доступности получения начального общего образования;• обеспечение преемственности начального общего и основного общегообразования;• использование в образовательном процессе современных образовательныхтехнологий деятельностного типа;• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР,через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. сиспользованием системы клубов, секций, студий и кружков (включаяорганизационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведенииспортивных, творческих и др. соревнований;• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законныхпредставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольнойсоциальной среды.Принципы и подходы к формированию адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования обучающихся сзадержкой психического развитияПредставлены в разделе 1. Общие положения.Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
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программы начального общего образования обучающихся с задержкойпсихического развитияАдаптированная основная общеобразовательная программа начального общегообразования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии стребованиями федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья кструктуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям еереализации и результатам освоения.Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения собразованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, впролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательнуюпрограмму, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностейих психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающуюкоррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагаетадаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатамосвоения.АООП НОО (вариант 7.2) обучающихся с ЗПР предполагает обеспечениекоррекционной направленности всего образовательного процесса при его особойорганизации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных игрупповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения наоснове усиления внимания к формированию социальной компетенции.Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПРпролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальныхособенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет.Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООН НОО(вариант 7.2), может быт реализована сетевая форма реализации образовательныхпрограмм. А также с использованием ресурсов нескольких организаций,осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и иностранных, а такжепри необходимости и иных организаций.Определение варианта АООН НОО обучающегося с ЗПР осуществляется наоснове рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексногопсихолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке,установленном законодательством Российской Федерации.В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность переходаобучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого являетсязаключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО надругой осуществляется в МАОУ гимназии №32 на основании комплексной оценкиличностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и ссогласия родителей (законных представителей).Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет вструктуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолженияосвоения программы варианта 7.2, поскольку у обучающихся с ЗПР может бытьспецифическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия,дисграфия, дискалькуляция), а так же выраженные нарушения внимания иработоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. Првозникновении трудностей в освоении обучающимися с ЗПР содержания программы
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АООН НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическоесопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционнойработы соответствующим направлением программы.Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общегообразования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностейобучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательнойпрограммы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействиясо сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование вПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по егодальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальномуучебному плану с учетом его особенностей и его потребностей.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общегообразования обучающихся (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которыехарактеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставаниеможет проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темплибо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаютсянарушения внимания, памяти восприятия и других познавательных процессов,умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или инойстепени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, какправило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но частоизбирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективнойпривлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоциональногосостояния. Возможна, неадоптивность поведения, связанная как с недостаточнымпонимание социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции,гиперактивностью.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПРОбучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическомразвитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования безсоздания специальных условий.Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей сограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группашкольников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/илифункциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональныефакторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условиявоспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразиеэтиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженностинарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, досостояний, требующих отграничения от умственной отсталости.Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженныезатруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточнымипознавательными способностями, специфическими расстройствами психологическогоразвития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельностии/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степенивыраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленныйтемп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
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произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушенияречевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственнойориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит нетолько от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологическогопо своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения ивоспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - отпрактически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительнолегко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными поструктуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. Отобучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместносо здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при полученииначального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПРопределяет необходимость многообразия специальной поддержки в полученииобразования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям ипотребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующихограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психическогоразвития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого посрокам с образованием здоровых сверстников.Дифференциация образовательных программ начального общего образованияобучающихся с ЗПР соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся всоответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задачаразграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программывозлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО(вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом.АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которыехарактеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставаниеможет проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темплибо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаютсянарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственнойработоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степенизатрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, какправило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но частоизбирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективнойпривлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоциональногосостояния. Возможна не адаптивность поведения, связанная как с недостаточнымпониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции,гиперактивностью.Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПРОсобые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разныхкатегорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития,определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение вструктуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные
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представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихсяпозволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся сОВЗ, так и специфические.К таким потребностям относятся:• получение специальной помощи средствами образования сразу же послевыявления первичного нарушения развития;• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающегопреемственность между дошкольным и школьным этапами;• получение начального общего образования в разных формах: как совместно сдругими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельныхорганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированнымпрограммам, при обязательном условии создания специальных условий полученияобразования, адекватных образовательным потребностям обучающихся с ЗПР;• обязательность непрерывности и коррекционно-развивающего процесса,реализуемого, как чрез содержание предметных областей, так и в процессеиндивидуальной работы;• психологическое сопровождение, оптимизирующее воздействие обучающегосяс педагогическими работниками и другими обучающимися;• психологическое сопровождение, направляемое на установлениевзаимодействия семьи и образовательной организации;• постепенное расширение, образовательного пространства, выходящего запределы образовательной организации.Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООН НОО (вариант 7.2), характерныследующие специфические образовательные потребности:• обеспечение особой пространственной и временной организацииобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервнойсистемы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстройистощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;• гибкое варьирование организации процесса обучения путемрасширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, измененияколичества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессеобразования;• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений инавыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированнойпомощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсациииндивидуальных недостатков развития);• наглядно-действенный характер содержания образования;• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основыкомпенсации, коррекции и профилактики нарушений;• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательнойдеятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющегосправляться с учебными заданиями самостоятельно;• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемыхзнаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
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• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новыеситуации взаимодействия с действительностью;• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемыхобществом норм поведения;• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интересак себе, окружающему предметному и социальному миру;• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельностии поведения;
комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а такжеспециальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсациюдефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляциипознавательной деятельности и поведения;• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формированиеспособности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознаниювозникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощьвзрослого;• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивногообщения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширениесоциальных контактов;• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи дляформирования социально активной позиции, нравственных и общекультурныхценностей).Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР,можно открыть ему путь к получению качественного образования.

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООН НОО(вариант 7.2)
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее —планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализациитребований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоившихАООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение иконкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющихпланируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.Планируемые результаты:
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описыватьобъект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментарияоценивания, формы представления результатов, условия и границы применениясистемы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальныхдостижений обучающихся с ЗПР;
 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие ивоспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоениясодержания учебных предметов и формирование УУД;
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 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООПНОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметныхрезультатов;
 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективностидеятельности образовательной организации;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихсяи развития их социальной (жизненной) компетенции.
 показатель динамики образовательных достижений - один из основныхпоказателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявленияхарактера динамики образовательных достижений обучающихся можно оцениватьэффективность учебного процесса, работы учителя или образовательногоучреждения, системы образования в целом.
 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООПНОО;
 являться основой для разработки АООП НООМАОУ гимназии №32;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программучебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системыоценки качества освоения обучающимися АООП НОО.В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходамисодержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способыдействий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебныеи учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максимальноприближенные к реальным жизненным ситуациям.Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НООадекватно отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передает спецификуобразовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебныхпредметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствует возрастнымвозможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являютсязначимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов косуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальныхособенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 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 в разныхобразовательных организациях. Для этого необходимым является создание методическогообеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора,формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса
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осуществления оценки достижений обучающихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образованияобучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременноразных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются какитоговые на момент завершения начального общего образования.Все наполнение программы начального общего образования (содержание ипланируемые результаты обучения) подчиняется современным целям начальногообразования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как системаличностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося кокружающему миру, другими людьми, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность,установка на принятие учебной деятельности).
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированныхзадач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношенийобучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвиженияобучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, вконечном итоге, составляют основу этих результатов.
Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведениямониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательнаяорганизация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, ихиндивидуальных особых образовательных потребностей.

Метапредметные результаты характеризируют уровень сформированностипознавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечиваютуспешность изучения учебных предметов, а также становление способности ксамообразованию и саморазвитию.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладениеключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметнымизнаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность ковладению в дальнейшем АООП основного общего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвиженияобучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными ипознавательными УУД.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценкиметапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующихосновных формах:
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достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполненияспециально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровнясформированности конкретного вида УУД;
достижение метапредметных результатов может рассматриваться какинструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешностивыполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;
достижение метапредметных результатов может проявиться в успешностивыполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждойпредметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,способность их применять в практической деятельности.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в тот период, когдау обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Крометого, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовыватьпод руководством учителя.
Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всяческипоощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку.При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПРпродвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обученияцентральным результатом является появление значимых предпосылок учебнойдеятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только подпрямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определеннойдолей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должнабазироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные посодержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию,поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося иовладении им социальным опытом.
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходетекущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочныхработ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных ипредметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы,взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,наблюдения).В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулейобучающиеся с ЗПР овладеют рядом междисциплинарных понятий, а такжеразличными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимсяприменять знания как в и типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихсяс ЗПР учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числупроводимых контрольных, проверочных и диагностических работ.
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В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходамисодержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенныеспособы действия с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешнорешать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможностимаксимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.Личностные результаты освоения АООПНОО обучающимися с ЗПР включаютиндивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции,социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основнойцели современного образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладениеими социо-культурным опытом.С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НООдолжны отражать:1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости засвою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической инациональной принадлежности;2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в егоорганичном единстве природной и социальной частей;3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуредругих народов;4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся иразвивающемся мире;5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование иразвитие социально значимых мотивов учебной деятельности;6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных ситуациях;10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и духовным ценностям11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущнонеобходимом жизнеобеспечении;12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневнойжизни;13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социальноговзаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еевременно-пространственной организации.Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенныеобучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные икоммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а такжеспособность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в
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дальнейшем АООП основного общего образования.С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООПНОО должны отражать:- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решениятиповых учебных и практических задач, коллективного поиска средств ихосуществления;- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебныедействия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;- определять наиболее эффективные способы достижения результата;- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;- использование речевых средств и средств информационных икоммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных ипознавательных задач;- овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объемухудожественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями изадачами;- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачамикоммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям науровне, соответствующем индивидуальным возможностям;- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признаватьвозможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;- определение общей цели и путей ее достижения, умения договариваться ораспределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимныйконтроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение иповедение окружающих;- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересовсторон и сотрудничества;Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,технических и тд.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами ипроцессами.Предметные результаты освоения АООН НОО с учетом спецификисодержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания иумения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:ФилологияРусский язык. Родной язык:- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
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языкового и культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания;- формирование интереса к изучению родного (русского) языка;- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;- овладение основами грамотного письма;- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями,необходимыми для совершенствования их речевой практики;- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменнойречи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;- использование знаний в области русского языка и сформированныхграмматико-орфографических умений для решения практических задач.Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;- осознание значимости чтения для личного развития; формированиепредставлений о мире, российской к истории и культуре, первоначальных этическихпредставлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всемучебным предметам;- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами сиспользованием некоторых средств устной выразительности речи;- понимание роли чтения, использование разных видов чтения;- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержаниетекстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказыватьотношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков сучетом принятых в обществе норм и правил;- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательскойкомпетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения в слух ипро себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразованияхудожественных, научно-популярных и учебных текстов;- формирование потребностей в систематическом чтении;- выбор с помощью взрослого интересующей литературы.Иностранный язык:- приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной иписьменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей ипотребностей;- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых длявосприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке;- сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности кносителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в другихстранах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественнойлитературы.Математика и информатикаМатематика:- использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах игеометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов,процессов, явлений, а также оценки количественных и пространственных отношений;- приобретение начального опыта применения математических знаний для
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решения учено-познавательных и учебно-практических задач;- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами ичисловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать всоответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрическиефигуры.Обществознание и естествознание (Окружающий мир)Окружающий мир:- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своейсемье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;- расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явленияхокружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основэкологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в миреприроды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальнойсреде;- усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живойи неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями вокружающей среде;- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи вокружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действийи действий, совершаемых другими людьми.Основы религиозных культур и светской этикиОсновы религиозных культур и светской этики:- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, пониманиеих значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека иобщества;- формирование первоначальных представлений о светской этике,о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;- осознание ценности человеческой жизни.ИскусствоИзобразительное искусство:- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительногоискусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;- развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения опроизведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетическогоотношения к произведениям искусства;- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различныхвидах художественной деятельности (изобразительного, декоративно прикладного инародного искусства, скульптуры, дизайна и др.);- умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так ив социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к нимсобственное эмоционально-оценочное отношение;- овладение практическими умениями самовыражения средствамиизобразительного искусства.Музыка:- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни
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человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;- формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальномуискусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетическихсуждений;- развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессеактивной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальныхпроизведений;- формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальныхпроизведений различных жанров;- использование музыкальных образов при создании театральных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, вимпровизации.ТехнологияТехнология (труд):- формирование навыков самообслуживания, овладение некоторымитехнологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техникибезопасности;- формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой,тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработкив зависимости от их свойств;- формирование организационных трудовых умений (правильно располагатьматериалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы исанитарно-гигиенические требования и т.д.)- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивнойдеятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;- использование приобретенных знаний и умений для решения практическихзадач.Физическая культураФизическая культура:- формирование первоначальных представлений о значении физическойкультуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышенияработоспособности;- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и тд.);- формирование умения следить за своим физическим состоянием , величинойфизических нагрузок.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной,итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогамосвоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетомособых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся сЗПР;
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычныхдля обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
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выполнения заданий);
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей ииндивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткиесмысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитываниемпедагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловымиакцентами;
адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательныхпотребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт,четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания пограмматическому и семантическому оформлению);
предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания,концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;
организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в поведенииобучающегося проявлений утомления, истощения;
недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, созданиеситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которойиспользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолженияобучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметныерезультаты и результаты освоения программы коррекционной работы.
Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводитьсяс учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладенииписьмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООПНОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.

Результаты освоения коррекционно-развивающей областиадаптированной основной общеобразовательной программыначального общего образования
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных формвзаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослаблениепроблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и
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межличностных отношений.
Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формированиевысших психических функций (формирование учебной мотивации, активизациясенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развитияпространственно-временных представлений);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков(гармонизация пс
ихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я",повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыковсамоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитиеспособности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование иразвитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения вгруппе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитиепроизвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности кпланированию и контролю).

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НООобучающихся с ЗПР должны отражать:Коррекционный курс «Ритмика»:
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активностиобучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянномвзаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь,движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекциянедостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятияспособствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве,укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.
Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополненообразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК,ИПРА (при наличии).
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповыхзанятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяетсяобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР.
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Развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности,координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умениядифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальнымиритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук итуловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений смузыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физическогоразвития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладениеэлементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений,эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитиемобильности.
Коррекционный курс «Коррекционноразвивающие занятия»Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устнойречи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основеобогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря,уточнение значения слова, развитие лексической системности, формированиесемантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи,связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляциясенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизацияпсихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыковсамоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формированиепродуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышениесоциального статуса ребенка в коллективе.Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей областиконкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с егопотенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемыхрезультатов освоения АООН НОО (вариант 7.2)Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООН НООобучающихся с ЗПР (далее – система оценки)представляет собой один из инструментовреализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам АООН НОО инаправлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность воценочную деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и ихродителей (законных представителей).В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системыоценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результатыосвоения обучающимися АООН НОО.Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системыобразования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ееосновными функциями являются ориентация образовательного процесса надостижение планируемых результатов освоения АООН НОО и обеспечениеэффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управлениеобразовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии стребованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных
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достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательныхорганизаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценкисостояния и тенденций развития системы образования.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатовосвоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описыватьобъект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментарияоценивания, формы представления результатов, условия и границы применениясистемы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальныхдостижений обучающихся с ЗПР;- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие ивоспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержанияучебных предметов и формирование универсальных учебных действий;- обеспечивать комплексный подход к оценке результат освоения АООП НОО,позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективностидеятельности общеобразовательной организации;- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся иразвития их социальной (жизненной) компетенции.Показатель динамики образовательных достижений — один из основныхпоказателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основевыявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можнооценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательногоучреждения, системы образования в целом.Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являютсязначимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходовк осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующиепринципы:1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических ииндивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР;2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измененийпсихического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностейобучающихся;единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоениисодержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разныхобразовательных организациях. Для этого необходимым является созданиеметодического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур ихприменения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученныхданных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процессаобразования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаютсяодновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов ихобразования.Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированныхзадач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений
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обучающихся в различных средах.Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценкупродвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями,которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведениямониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательнаяорганизация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся,их индивидуальных особых образовательных потребностей.Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, которыйпредставляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группыспециалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участниковобразовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует сребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной МАОУ гимназией№32 и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей,воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врачапсихоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Дляполноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НООследует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основойоценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни вразличных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должныбыть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группыусловных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценканеобходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамикиразвития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценкиличностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося,что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развитияребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненнымкомпетенциям.Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум.На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,Организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетомтипологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждаетсялокальными актами организации. Программа оценки должна включать:1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НООобучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может бытьсамостоятельно расширен общеобразовательной МАОУ гимназией №32;2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;3) систему бальной оценки результатов;4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждогообучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) ирезультаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихсякласса);5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
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6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведенияоценки личностных результатов.Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладениеключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) имежпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачии готовность к овладению в дальнейшем АООН НОО основного общего образования.Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвиженияобучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными ипознавательными УУД.Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценкиметапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующихосновных формах:- достижение метапредметных результатов может выступать как результатвыполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных наоценку уровня сформированности конкретного вида УУД;- достижение метапредметных результатов может рассматриваться какинструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешностивыполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешностивыполнения комплексных заданий на межпредметной основе.Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПРсодержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся вусвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тотпериод, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыкичтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной дляобучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.Во время обучения в1 и Дополнительном классах целесообразно всяческипоощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественнуюоценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПРпродвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обученияцентральным результатом является появление значимых предпосылок учебнойдеятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только подпрямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определеннойдолей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатовдолжна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированногоподходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарныепо содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающуюфункцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личностиобучающегося и овладении им социальным опытом.Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходетекущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговыхпроверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных,метапредметных и предметных результатов должны использоваться разнообразныеметоды и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные
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и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ исамооценка, наблюдения и др.).Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной игосударственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (поитогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:- особую форму организации аттестации (в малой группе,индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальныхособенностей обучающихся с ЗПР;- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличиепривычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общегохода выполнения заданий);- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей ииндивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическомуоформлению;2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее накороткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнениязадания;3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, онадополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкимисмысловыми акцентами;- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особыхобразовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощениеформулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению);- представление, при необходимости, дифференцированной помощи:стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечениевнимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимостисамопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);- увеличение времени на выполнение заданий;- организация короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведенииобучающегося проявлений утомления, истощения;- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника,создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результатыкоторой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные,метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной работы.
Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должнапроводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР вовладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержаниемАООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательнуюдеятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративныхпоказателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося



28

(«было» — «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоциональногостатуса.

2.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,УЧЕБНЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ)Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочнойдеятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НООобучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО.2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»Пояснительная запискаФедеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровненачального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требованийк результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся сОВЗ, федеральной программы воспитания.Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образованияявляется ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Онспособствует повышению коммуникативной компетентности и облегчениюсоциализации обучающихся. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных иуниверсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения восновной школе, а также будут востребованы в жизни.Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большуюсложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематическоговосприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождениясвязного высказывания, недостаточной сформированностью основных мыслительныхопераций и знаково-символической (замещающей) функции мышления.Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетомособых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучениярусского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотномуиспользованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являютсяпоказателем общей культуры человека. На уроках русского языка обучающиесяполучают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилахречевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выбореадекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач.Содержание программы ориентировано на развитие языковой способности,разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройстваязыка. Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПРовладевают грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения,умениями организовывать языковые средства в разных типах высказываний,варьировать их структуру с учетом условий коммуникации, развертывать их илисокращать , перестраивать, образовывать нужные словоформы. При изучении даннойдисциплины происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладывается
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фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно формироватьпервоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурногопространства России, о языке как основе национального самосознания. Представленияо связи языка с культурой народа осваиваются практическим путем.Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общуюсистему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворениеспецифических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.Если обучение предмету построено с соблюдением специальныхдидактических принципов, предполагает использование адекватных методов иконкретных приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку,желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в том числеучебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможностиосознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления.Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственнуюориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыковсамоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный извукослоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся сЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходиткоррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнениязаданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчетколичества слов в предложении, использование различных классификаций звукови букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность,создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления.При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПРучатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать ипланировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнениязадания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, чтосовершенствует систему произвольной регуляции деятельности.Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речикак дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциациясходных фонем, работа над слоговой структурой слова, которая обязательнопроводится на уроках по предмету «Русский язык» и «Литературное чтение»,способствует улучшению качества устной речи обучающегося с ЗПР.Содержание учебного предмета «Русский язык»Виды речевой деятельностиСлушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватноевосприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся впредъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиямиобщения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическоеовладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебнойзадачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевогоэтикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпическихнорм и правильной интонации.Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
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нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в текстев явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации.Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системеобучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетомгигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо поддиктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложениесодержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольшихсобственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений,литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотрафрагмента видеозаписи).Обучение грамотеФонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и егозначения. Установление числа и последовательности звуков в слове.Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.Определение места ударения.Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладениепозиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных какпоказатель твёрдости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словамисо скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося.Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитиеосознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов истихотворений.Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме поддиктовку и при списывании.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 начертанием письменных прописных (заглавных) и строчныхбукв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдениемгигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо поддиктовку слов и предложений, написание которых не расходится с ихпроизношением. Усвоение приёмов и последовательности правильногосписывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом -образом и послогового чтения написанных слов.Правильное оформление написанных предложений (большая буква в началепредложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именахлюдей и кличках животных.
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела междусловами, знака переноса.Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материаладля анализа. Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения всоответствии с заданной интонацией.Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:- раздельное написание слов;- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;- перенос слов по слогам без стечения согласных;знаки препинания в конце предложения.Развитие речи. Понимание прочитанного теста при самостоятельном чтениивслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повесвовательногохарактера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,наблюдений.Систематический курсФонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных исогласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдыхсогласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласныхзвуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласныхзвуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов наслоги. Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласныйударный-безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласныйзвонкий-глухой, парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков всоответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетическийразбор слова.Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладениепозиционным способом обозначения звуков буквами.Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквыгласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё,ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.Использование на письме разделительных ъ и ь.Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словахтипа «стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах снепроизносимыми согласными.Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,знака переноса, абзаца.Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знаниеалфавита: правильное название букв, знание их последовательности.Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами:умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве,умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке,суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
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окончания, корня, приставки, суффикса.Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладениепонятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней воднокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написаниякорней (корм -кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Различениеоднокоренных слов и различных форм одного и того же слова.Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличатьприставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками исуффиксами.Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имяприлагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи насамостоятельные и служебные.Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы,различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».Умение опознавать имена собственные.Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имёнсуществительных мужского, женского и среднего рода.Изменение имен существительных по числам.Изменение имен существительных по падежам в единственном числе(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имёнсуществительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в которомупотреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги сименами существительными в различных падежах.Склонение имен существительных во множественном числе.Морфологический разбор имён существительных.Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы.Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании ссуществительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин).Морфологический разбор имён прилагательных.Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лицаединственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие онеопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы«что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее.Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическоеовладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.Морфологический разбор глаголов.Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функцияпредлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений.Отличие предлогов от приставок.Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения.Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощьютолкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о



33

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речисинонимов и антонимов.Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умениевыделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (безпредлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическимиформами и распространить предложение.Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные ипобудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные иневосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенныечлены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членовпредложения. Различение главных и второстепенных членов предложения.Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами всловосочетании и предложении.Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, нои без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях соднородными членами, запятая при перечислении. Умение составить предложенияс однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.Знакомство со сложными предложениями. Сложные предложения,состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятаяв сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставитьзапятую перед союзами и, а, но.Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.Использование орфографического словаря.Применение правил правописания:- сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;- сочетание чк-чн, чт, щн;- перенос слов;- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;- проверяемые безударные гласные в корне слова;- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;- непроизносимые согласные;- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченномперечне слов);- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;- разделительный ъ и ь;- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож,рожь, мышь);- безударные падежные окончания имен существительных (кромесуществительных на -мя, -ий, -ья, -ия, -ов, -ин);- безударные окончания имен прилагательных;- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;- не с глаголами;- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лицаединственного числа (пишешь, учишь);- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;- безударные личные окончания глаголов;- раздельное написание предлогов с другими словами;
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- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный ивосклицательный знаки;знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.Развитие речиОсознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходитобщение.Практическое овладение диалогической формой речи. Выражениесобственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебногои бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,обращение с просьбой).Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составлениевопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.Практическое овладение устными монологическими высказываниями наопределённую тему с использованием разных типов речи (повествование,описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера посюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов поготовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение врассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу(специфика учебно-деловой речи).Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательностьчастей текста (абзацев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста.Составление планов к данным текстам.Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.Знакомство с жанрами письма и поздравления.Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов сучётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;использование в текстах синонимов и антонимов.Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя,по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ(сочинение) по картинке и серии картинок.Планируемые результаты освоения программы учебного предмета«Русский язык» на уровне НООПредметные результаты- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразииязыкового и культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания;- формирование интереса к изучению родного (русского) языка;- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;- овладение основами грамотного письма;- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями,необходимыми для совершенствования их речевой практики;- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речикак показателям общей культуры и гражданской позиции человека;- использование знаний в области русского языка и сформированных
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грамматико-орфографических умений для решения практических задач.

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»Пояснительная запискаФедеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»(предметная область «Русский язык и литературное чтение») на уровне начальногообщего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований крезультатам освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся сОВЗ, федеральной программы воспитания.Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного изведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметныхрезультатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучениядругих предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности изакладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР.Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основныхпредметов в системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательскойкомпетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценнойсоциализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обучающихсяповышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлятьдиалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии сречевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельнопользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях,справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствуетформированию общей культуры.Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решенияучебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действийв процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментомобучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.Содержание учебного предмета «Литературное чтение»Виды речевой и читательской деятельности.Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказываниесобеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержаниязвучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанногопроизведения, определение последовательности событий, осознание цели речевоговысказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.ЧтениеЧтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленномуправильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии синдивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения,позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных нормчтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте
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необходимую информацию.Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видахтекста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение.Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорноготекста.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание.Умение работать с разными видами информации.Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответыпо ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга какисточник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная.Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой навнешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собраниесочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,энциклопедии).Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытогодоступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельноепользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавияпроизведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определениеособенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражениеобщечеловеческих нравственных правил и отношений.Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивацииповедения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине влитературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей,героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста сиспользованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведениеэпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (повопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов ивыражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя),мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или поконтрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,авторский помет, имен героев.Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженныечерез поступки и речь.Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
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выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказэпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста,составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, ввиде самостоятельно сформулированного высказывания.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов,выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Пониманиезаглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определениеособенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробныйпересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержаниитекста).Говорение (культура речевого общения)Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать своюточку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого этикетав условиях внеучебного общения.Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, ихмногозначности), пополнение активного словарного запаса.Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевоевысказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной темеили в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста ввысказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётомспецифики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (изповседневной жизни, от художественного произведения, произведенияизобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительныхсредств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностеймонологического высказыванияПисьмо (культура письменной речи)Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражениетемы, места действия, характеров героев), использование выразительных средствязыка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему.Круг детского чтенияПроизведения устного народного творчества разных народов России.Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиковдетской литературы, произведения современной отечественной (с учётоммногонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные длявосприятия обучающихся с ЗПР.Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;детские периодические издания (по выбору).
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения оРодине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших иплохих поступках, юмористические произведения.Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (спомощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки,мысли; отношение автора к герою.Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделениеособенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения (различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание,различение, определение основного смысла.Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенностисказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностяхпостроения и выразительных средствах.Творческая деятельность обучающихся (на основе литературныхпроизведений)Интерпретация текста литературного произведения в творческойдеятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы сдеформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности ввыполнении действий); изложение с элементами сочинения, созданиесобственного текста на основе художественного произведения (текст поаналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций кпроизведению или на основе личного опыта.Планируемые результаты освоения программы учебного предмета«Литературное чтение» на уровне НООПредметные результаты:- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;- осознание значимости чтения для личного развития; формированиепредставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этическихпредставлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всемучебным предметам;- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами сиспользованием некоторых средств устной выразительности речи;- понимание роли чтения, использование разных видов чтения;- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержаниетекстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказыватьотношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков сучетом принятых в обществе норм и правил;- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательскойкомпетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
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про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразованияхудожественных, научно-популярных и учебных текстов;- формирование потребности в систематическом чтении;- выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»Пояснительная запискаФедеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровненачального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основетребований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НООобучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области«Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающийпотенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного мировоззрения,познавательные интересы и способности, создаются условия для самопознания исаморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем,яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения иналичие компьютерных программ, которые можно использовать в качествеобучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным дляобучающихся.Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается вформировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок дляизучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе,предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствуетпотребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР.Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированныхзнаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на многообразном материале природы икультуры родного края. Курс обладает широкими возможностями дляформирования у обучающихся фундамента экологической, и культурологическойграмотности и соответствующих компетентностей - умений проводитьнаблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в миреприроды и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимсяосвоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения вокружающей природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личногоопыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми ипредсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место вближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личныхинтересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая вдальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно дляобучающихся с ЗПР.Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в немзаложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связейвсех дисциплин начального образования.Содержание учебного предмета «Окружающий мир»Человек и природа
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Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природныеобъекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признакипредметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Расположение предметов впространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы: смена времёнгода, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат,ветер, дождь, гроза.Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы.Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы свеществами, жидкостями, газами.Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепладля всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме иразмерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план.Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшиеприродные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокругСолнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае наоснове наблюдений.Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).Наблюдение за погодой своего края.Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общеепредставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенностиповерхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото);использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткаяхарактеристика на основе наблюдений).Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха.Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе,значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговоротводы в природе. Охрана, бережное использование воды.Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережноеотношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизничеловека. Охрана, бережное использование почв.Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок,плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы.Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе ижизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход закомнатными и культурными растениями. Растения родного края, названия икраткая характеристика на основе наблюдений.Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
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птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножениеживотных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизнилюдей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход задомашними животными. Животные родного края, их названия, краткаяхарактеристика на основе наблюдений.Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет,воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи вприродном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные -распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природныесообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основенаблюдений).Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияниечеловека на природу изучаемых зон, охрана природы).Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы.Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоениечеловеком законов жизни природы посредством практической деятельности.Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонныйтруд людей.Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе.Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительногои животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.Красная книга России, её значение, отдельные представители растений иживотных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личнаяответственность каждого человека за сохранность природы.Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины,мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системыорганов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная,нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход закожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима,профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно- двигательной,пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры телачеловека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личнаяответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровьяокружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям сограниченными возможностями здоровья, забота о них.Человек и обществоОбщество - совокупность людей, которые объединены общей культурой исвязаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные вгосударственных праздниках и народных традициях региона.Человек - член общества, создатель и носитель культуры.Многонациональность - особенность нашей страны. Общее представление овкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценностькаждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека сдругими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.
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Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции.Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильнойпомощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека.Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членовсемьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событияхстраны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу)семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение кучителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых.Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режимадня школьника.Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками.Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми исверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личнаяответственность человека за результаты своего труда и профессиональноемастерство.Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный,воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловоесодержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственнаясимволика России: Государственный герб России, Государственный флагРоссии, Государственный гимн России; правила поведения при прослушиваниигимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственностьглавы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.Праздник в жизни общества как средство укрепления общественнойсолидарности и упрочения духовно нравственных связей между соотечественниками.Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, ДеньПобеды, День Росси, День защиты детей, День народного единства, ДеньКонституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката илистенной газеты к государственному празднику.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,памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), городаЗолотого кольца России (по выбору). Главный город родного края:достопримечательности, история и характеристика отдельных историческихсобытий, связанных с ним.Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, ихобычаи, характерные особенности быта (по выбору).Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи,
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театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, ихпрофессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, ихобычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родногокрая. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие событияобщественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды:Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, РоссийскаяФедерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена.Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страныи народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле.Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение наполитической карте, столица, главные достопримечательности.Правила безопасной жизниЦенность здоровья и здорового образа жизни.Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня;личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условиесохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека засохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номерателефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез,ожог), обмораживании, перегреве.Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, влесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основныеправила обращения с газом, электричеством, водой.Правила безопасного поведения в природе.Правило безопасного поведения в общественных местах. Правилавзаимодействия с незнакомыми людьми.Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долгкаждого человека.Планируемые результаты освоения программы учебного предмета«Окружающий мир» на уровне НООПланируемые результаты освоения учебного предмета:1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах иявлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира,освоение основ экологической грамотности, элементарных правилнравственного поведения в мире природы и людей, нормздоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей междумиром живой и неживой природы, между деятельностью человека ипроисходящими изменениями в окружающей среде;4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственныесвязи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствиясобственных действий и действий, совершаемых другими людьми.
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2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Математика»Пояснительная запискаРабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД уобучающихся и рабочей программы воспитания.Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее - рабочаяпрограмма) включает:- пояснительную записку,- содержание обучения,- планируемые результаты освоения программы учебного предмета,- тематическое планирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению младшимишкольниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания, планируемым результатам и тематическому планированию.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД -познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможноформировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастныхособенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагаетсяпропедевтический уровень формирования УУД.В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа синформацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельностистроится на интеграции регулятивных и коммуникативных УУД, их перечень дан вспециальном разделе - «Совместная деятельность».Планируемые результаты включают личностные, метапредметныерезультаты за период обучения, а также предметные достижения младшегошкольника за каждый год обучения в начальной школе.В тематическом планировании раскрывается программное содержание суказанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темыучебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебногомодуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых)образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронныебиблиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровыхобразовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различныхгрупп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде иреализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которыхсоответствует законодательству об образовании.Цели изучения математики на уровне НОО:- освоение начальных математических знаний - понимание значения вели-чин и способов их измерения; использование арифметических способов для
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разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные ипрактические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполненияарифметических действий;- формирование функциональной математической грамотности младшегошкольника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно- практических задач, построенных на понимании иприменении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше»,«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей(работа, движение, продолжительность события);- обеспечение математического развития младшего школьника -формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственноговоображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбиратьаргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения,вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов идр.); - становление учебно-познавательных мотива и интереса к изучениюматематики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальнойдеятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения,математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях;прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни.В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатовлежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлениемличности младшего школьника:- понимание математических отношений выступает средством познаниязакономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость повремени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);- математические представления о числах, величинах, геометрическихфигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);- владение математическим языком, элементами алгоритмическогомышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений;опровергать или подтверждать истинность предположения).Младшие школьники проявляют интерес к математической сущностипредметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определитьвеличину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения вовремени и в пространстве.Осознанию младшим школьником многих математических явленийпомогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способарешения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в т. ч.и графическими (таблица, диаграмма, схема).В начальной школе математические знания и умения применяютсяшкольником при изучении других учебных предметов (количественные ипространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использованиеграфических форм представления информации).Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать
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рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений,приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение,называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрическихвеличин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированнойфункциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешногодальнейшего обучения в основном звене школы.Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполненияпредметных и универсальных действий на математическом материале,первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обученияна уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.Место учебного предмета «Математика» в учебном планеУчебный предмет «Математика» входит в предметную область«Математика и информатика».Общее количество часов, отведённых на изучение математики – 540 ч. (4 ч. внеделю в каждом классе):в 1 классе - 132 ч., во 2-4 классах - по 136 ч.Содержание учебного предмета «математика»Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа ивеличины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственныеотношения и геометрические фигуры», «Математическая информация».1 КЛАССЧисла и величиныЧисла от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счётпредметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении,вычислении.Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначныечисла. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установлениесоотношения между ними.Арифметические действияСложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентовдействий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие,обратное сложению.Текстовые задачиТекстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи пообразцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче.Решение задач в одно действие.Пространственные отношения и геометрические фигурыРасположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/ снизу, между; установление пространственных отношений.Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника,прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощьюлинейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах.Математическая информацияСбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группыобъектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданномупризнаку.
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Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжениеряда. Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленныеотносительно заданного набора математических объектов.Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного изстроки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы содним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерениемдлины, изображением геометрической фигуры.Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 1 классеспособствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД.Познавательные УУД- наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающеммире; - обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;- понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;- наблюдать действие измерительных приборов;- сравнивать два объекта, два числа;- распределять объекты на группы по заданному основанию;- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственномузамыслу;
- приводить примеры чисел, геометрических фигур;
- вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).
Работа с информацией:
- понимать, что математические явления могут быть представлены спомощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;- читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличнойформе.

Коммуникативные УУД- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру,последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;- комментировать ход сравнения двух объектов;- описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическоеотношение, представленное в задаче; описывать положение предмета впространстве.- различать и использовать математические знаки;- строить предложения относительно заданного набора объектов.Регулятивные УУД- принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;- действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;- проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, спомощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;- проверять правильность вычисления с помощью другого приёмавыполнения действия.Совместная деятельность:- участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнятьправила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра,
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спокойно и мирно разрешать конфликты.2 КЛАССЧисла и величиныЧисла 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); измерениедлины (единицы длины - метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени(единицы времени - час, минута). Соотношение между единицами величины (впределах 100), его применение для решения практических задач.Арифметические действияУстное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и спереходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100.Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение длявычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действиявычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратноедействие).Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях.Названия компонентов действий умножения, деления.Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения,деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойствоумножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действияделения.Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; егонахождение.Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядоквыполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения ивычитания (со скобками/ без скобок) в пределах 100 (не более трех действий);нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использованиепереместительного и сочетательного свойства.Текстовые задачиЧтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другоймодели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плануарифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовыхзадач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание,умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины нанесколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствиепоставленному вопросу).Пространственные отношения и геометрические фигурыРаспознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямойугол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощьюлинейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинамисторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерениепериметра данного/ изображенного прямоугольника (квадрата), запись результатаизмерения в сантиметрах.Математическая информация
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Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набораматематических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификацияобъектов по заданному или самостоятельно установленному признаку.Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневнойжизни.Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащиеколичественные, пространственные отношения, зависимости междучислами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов«каждый», «все».Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопросинформации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; графикдежурств, наблюдения в природе и пр.).Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений)готовыми числовыми данными.Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений,измерений и построения геометрических фигур.Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формойучебника, компьютерными тренажёрами).
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные УУД- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) вокружающем мире;- характеризовать назначение и использовать простейшие измерительныеприборы (сантиметровая лента, весы);- сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) посамостоятельно выбранному основанию;- распределять (классифицировать) объекты (числа, величины,геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;- вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическимсодержанием);- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении,содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/ без скобок);- устанавливать соответствие между математическим выражением и еготекстовым описанием;- подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.Работа с информацией- извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой,графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;- устанавливать логику перебора вариантов для решения простейшихкомбинаторных задач;- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.Коммуникативные УУД- комментировать ход вычислений;- объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;- составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением)по образцу;
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- использовать математические знаки и терминологию для описаниясюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительноданных объектов, отношения;- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданнымсвойством;- записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры,иллюстрирующие смысл арифметического действия.- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».Регулятивные УУД- следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел,величин, геометрических фигур;- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парнойработы с математическим материалом;- проверять правильность вычисления с помощью другого приёмавыполнения действия, обратного действия;- находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.Совместная деятельность:- принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах,составленных учителем или самостоятельно;- участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом:обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия,выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устноевыступление) решения или ответа;- решать совместно математические задачи поискового и творческогохарактера (определять с помощью измерительных инструментов длину,определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку иоценку результата действий, измерений);- совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.3 КЛАССЧисла и величиныЧисла в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в видесуммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.Увеличение/ уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.Масса (единица массы - грамм); соотношение между килограммом играммом; отношение «тяжелее/ легче на/ в».Стоимость (единицы - рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практическойситуации.Время (единица времени - секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события»в практической ситуации.Длина (единица длины - миллиметр, километр); соотношение междувеличинами в пределах тысячи.Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр,квадратный дециметр, квадратный метр).Арифметические действияУстные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и
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внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000.Действия с числами 0 и 1.Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком.Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверкарезультата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие,применение алгоритма, использование калькулятора).Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения привычислениях.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения,содержащего несколько действий (со скобками/ без скобок), с вычислениями впределах 1000.Однородные величины: сложение и вычитание.Текстовые задачиРабота с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление намодели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом.Задачи на понимание смысла арифметических действий (в т.ч. деления состатком), отношений (больше/ меньше на/ в), зависимостей (купля-продажа,расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решениязадачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения иоценка полученного результата.Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть впрактической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождениедоли величины.Пространственные отношения и геометрические фигурыКонструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части,составление фигуры из частей).Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.Измерение площади, запись результата измерения в квадратныхсантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданнымисторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника сзаданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.Математическая информацияКлассификация объектов по двум признакам.Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование,проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому»,«значит».Извлечение и использование для выполнения заданий информации,представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явленияхокружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов);внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными.Формализованное описание последовательности действий (инструкция,план, схема, алгоритм).Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебныхи практических задач.Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых
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заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске,компьютере, других устройствах).Универсальные учебные действияПознавательные УУД- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрическиефигуры);- выбирать приём вычисления, выполнения действия;- конструировать геометрические фигуры;- классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры,текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку;- прикидывать размеры фигуры, её элементов;- понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных взадаче;- различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;- выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов,использование алгоритма);- соотносить начало, окончание, продолжительность события впрактической ситуации;- составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельновыбранному правилу;- моделировать предложенную практическую ситуацию;- устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовойзадачи.Работа с информацией- читать информацию, представленную в разных формах;- извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные втаблице, на диаграмме;- заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;- устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;- использовать дополнительную литературу (справочники, словари) дляустановления и проверки значения математического термина (понятия).Коммуникативные УУД- использовать математическую терминологию для описания отношений изависимостей;- строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовуюзадачу;- объяснять на примерах отношения «больше/ меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»;- использовать математическую символику для составления числовыхвыражений;- выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины кдругим в соответствии с практической ситуацией;- участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнениявычисления.Регулятивные УУД- проверять ход и результат выполнения действия;- вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять
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- формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверкиправильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблицсложения, умножения.Совместная деятельность:- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания(находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговыхприборов, измерительных инструментов длину, массу, время);- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде,выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания ксвоей работе;- выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общейработы.4 КЛАССЧисла и величиныЧисла в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнениеупорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное числоразрядных единиц, в заданное число раз.Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.Единицы массы - центнер, тонна; соотношения между единицами массы.Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение междуними. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр),площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение междуединицами в пределах 100 000.Доля величины времени, массы, длины.Арифметические действияПисьменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределахмиллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/ деление на10, 100,1000.Свойства арифметических действий и их применение для вычислений.Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий впределах 100 000. Проверка результата вычислений, в т.ч. с помощьюкалькулятора.Равенство, содержащее неизвестный компонент 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 иответа. 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 установление времени (начало, продолжительность и окончаниесобытия), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли



54

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видовизученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам,с помощью числового выражения.Пространственные отношения и геометрические фигурыНаглядные представления о симметрии.Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружностизаданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощьюлинейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела):шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние.Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты),составление фигур из прямоугольников/ квадратов.Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников(квадратов).Математическая информацияРабота с утверждениями: конструирование, проверка истинности;составление и проверка логических рассуждений при решении задач.Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира,представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математическихданных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поискинформации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации впредложенной таблице, на столбчатой диаграмме.Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, ихиспользование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопаснойработы с электронными источниками информации (электронная форма учебника,электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детеймладшего школьного возраста).Алгоритмы решения учебных и практических задач.Универсальные учебные действияПознавательные УУД- ориентироваться в изученной математической терминологии, использоватьеё в высказываниях и рассуждениях;- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрическиефигуры), записывать признак сравнения;- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия,приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, переборвариантов);- обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающеммире; - конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданнымсвойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат сзаданным периметром);- классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам;- составлять модель математической задачи, проверять её соответствиеусловиям задачи;- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движениятранспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью
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измерительных сосудов).Работа с информацией- представлять информацию в разных формах;- извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, надиаграмме;- использовать справочную литературу для поиска информации, в т.ч.Интернет (в условиях контролируемого выхода).Коммуникативные УУД- использовать математическую терминологию для записи решенияпредметной или практической задачи;- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержениявывода, гипотезы;- конструировать, читать числовое выражение;- описывать практическую ситуацию с использованием изученнойтерминологии;- характеризовать математические объекты, явления и события с помощьюизученных величин;- составлять инструкцию, записывать рассуждение;- инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поискошибок в решении.Регулятивные УУД- контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмаарифметического действия, решения текстовой задачи, построениягеометрической фигуры, измерения;- самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;- находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности врешении учебной задачи.Совместная деятельность:- участвовать в совместной деятельности: договариваться о способерешения, распределять работу между членами группы (например, в случаерешения задач, требующих перебора большого количества вариантов),согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рациональногоспособа;- договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы свеличинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и весапокупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временныхинтервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды),геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёти разметка, прикидка и оценка конечного результата).Планируемые результаты освоения программы учебного предмета«Математика» на уровне начального общего образованияЛичностные результатыИзучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будетспособствовать достижению следующих личностных образовательныхрезультатов:- осознавать необходимость изучения математики для адаптации кжизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития
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способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать илиопровергать их;- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлятьспособность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личнуюответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;- осваивать навыки организации безопасного поведения в информационнойсреде;- применять математику для решения практических задач в повседневнойжизни, в т.ч. при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста,взрослым и пожилым людям;- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математическихотношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду иуверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолеватьтрудности;- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможностиприменения математики для рационального и эффективного решения учебных ижизненных проблем;- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранениятрудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения;- пользоваться разнообразными информационными средствами для решенияпредложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.Метапредметные результатыВ результате изучения математики на уровне НОО у обучающегосябудут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД,регулятивные УУД, совместная деятельность.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами(часть-целое; причина-следствие; протяжённость);- применять базовые логические универсальные действия: сравнение,анализ, классификация (группировка), обобщение;- приобретать практические графические и измерительные навыки дляуспешного решения учебных и житейских задач;- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы,арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебнойпроблемой.У обучающегося будут сформированы следующие исследовательскиедействия как часть познавательных УУД:- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разныхразделов курса математики;- понимать и адекватно использовать математическую терминологию:различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практическихзадач;- применять изученные методы познания (измерение, моделирование,перебор вариантов)У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с
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информацией как часть познавательных УУД:- находить и использовать для решения учебных задач текстовую,графическую информацию в разных источниках информационной среды;- читать, интерпретировать графически представленную информацию(схему, таблицу, диаграмму, другую модель);- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст),формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебнойзадачи;- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронныесредства и источники информации.У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные УУД:- конструировать утверждения, проверять их истинность; строитьлогическое рассуждение;- использовать текст задания для объяснения способа и хода решенияматематической задачи; формулировать ответ;- комментировать процесс вычисления, построения, решения;- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задаватьвопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводитьдоказательства своей правоты, проявлять этику общения;- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решениизадачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлятьдеформированные; составлять по аналогии;- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовымизученным.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизациикак часть регулятивных УУД:- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательностьучебных действий;- выполнять правила безопасного использования электронных средств,предлагаемых в процессе обучения.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля какчасть регулятивных УУД:- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;объективно оценивать их;- выбирать и при необходимости корректировать способы действий;- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поискпутей преодоления ошибок.У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценкиорганизации как часть регулятивных УУД:- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок,предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов,обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в т.ч. электронным);- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную
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характеристику.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности как часть регулятивных УУД:- участвовать в совместной деятельности: распределять работу междучленами группы (например, в случае решения задач, требующих переборабольшого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров);согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рациональногоспособа, анализа информации;- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий,предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматриватьпути их предупреждения.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ1 КЛАССК концу обучения в 1 классе обучающийся научится:- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номеробъекта;- находить числа, большие/ меньшие данного числа на заданное число;- выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20(устно и письменно) без перехода через десяток;- называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) ивычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание:выделять условие и требование (вопрос);- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношениедлиннее/ короче (выше /ниже, шире/ уже);- знать и использовать единицу длины - сантиметр; измерять длину отрезка,чертить отрезок заданной длины (в см);- различать число и цифру;- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник(квадрат), отрезок;- устанавливать между объектами соотношения: слева/ справа, дальше/ближе, между, перед/ за, над/ под;распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержденияотносительно заданного набора объектов/ предметов;- группировать объекты по заданному признаку; находить и называтьзакономерности в ряду объектов повседневной жизни;- различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекатьданное/ данные из таблицы;- сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);- распределять объекты на две группы по заданному основанию.2 КЛАССК концу обучения во 2 классе обучающийся научится:- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число (впределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового
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выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения ивычитания в пределах 100;- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах100 - устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованиемтаблицы умножения;- называть и различать компоненты действий умножения (множители,произведение); деления (делимое, делитель, частное);- находить неизвестный компонент сложения, вычитания;- использовать при выполнении практических заданий единицы величиндлины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час);стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин вдругие;- определять с помощью измерительных инструментов длину; определятьвремя с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений;сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая междуними соотношение «больше /меньше на»;- решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решениятекстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметическогодействия/действий, записывать ответ;- различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную,многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;- на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямойугол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполненияпостроений линейку, угольник;- выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;- находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметрпрямоугольника (квадрата);- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения сословами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассужденияи делать выводы;- находить общий признак группы математических объектов (чисел, вели-чин, геометрических фигур);- находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);- представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачичислами, заполнять строку/ столбец таблицы, указывать числовые данные нарисунке (изображении геометрических фигур);- сравнивать группы объектов (находить общее, различное);- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;- составлять (дополнять) текстовую задачу;- проверять правильность вычислений.3 КЛАССК концу обучения в 3 классе обучающийся научится:- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число, взаданное число раз (в пределах 1000);
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- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах100 - устно, в пределах 1000 - письменно); умножение и деление на однозначноечисло (в пределах 100 - устно и письменно);- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление состатком;- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значениячислового выражения (со скобками/ без скобок), содержащего арифметическиедействия сложения, вычитания, умножения и деления;- использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойствасложения;- находить неизвестный компонент арифметического действия;- использовать при выполнении практических заданий и решении задачединицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль);преобразовывать одни единицы данной величины в другие;- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительныхинструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результатаизмерений; определять продолжительность события;- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости,устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/ в»;- называть, находить долю величины (половина, четверть);- сравнивать величины, выраженные долями;- знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение междувеличинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение иделение величины на однозначное число;- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи,планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение(искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать егореалистичность, проверять вычисления);- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делитьпрямоугольник, многоугольник на заданные части;- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовыхзначений);- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника(квадрата), используя правило/ алгоритм;- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения сословами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулироватьутверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в т.ч.с использованием изученных связок;- классифицировать объекты по одному-двум признакам;- извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах сданными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например,расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык,этикетка);- структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;- составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять
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действия по алгоритму;- сравнивать математические объекты (находить общее, различное,уникальное);- выбирать верное решение математической задачи.4 КЛАССК концу обучения в 4 классе обучающийся научится:- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, взаданное число раз;- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание смногозначными числами письменно (в пределах 100 - устно); умножение иделение многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (впределах 100 - устно); деление с остатком - письменно (в пределах 1000);- вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок),содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления смногозначными числами;- использовать при вычислениях изученные свойства арифметическихдействий;- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверкуполученного результата по критериям: достоверность (реальность), соответствиеправилу/ алгоритму, а также с помощью калькулятора;- находить долю величины, величину по ее доле;- находить неизвестный компонент арифметического действия;- использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса,время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр,дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр),стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр,квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);- использовать при решении текстовых задач и в практических ситуацияхсоотношения между скоростью, временем и пройденным путем, междупроизводительностью, временем и объёмом работы;- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета,температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движениятранспортного средства; определять с помощью измерительных сосудоввместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений;- решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразованиезаданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления,сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости,вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям:достоверность/реальность, соответствие условию;- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (напокупки, движение и т.п.), в т.ч., с избыточными данными, находить недостающуюинформацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различныеспособы решения, использовать подходящие способы проверки;- различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;
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- изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;- различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба,цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекциипредметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшейсоставной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадьфигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов);- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения;приводить пример, контрпример;- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения(одно-/ двухшаговые) с использованием изученных связок;- классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленнымодному-двум признакам;- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задачинформацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах сданными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например,календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню,прайс-лист, объявление);- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;- использовать формализованные описания последовательности действий(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм,упорядочивать шаги алгоритма;- выбирать рациональное решение;- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;- конструировать ход решения математической задачи;- находить все верные решения задачи из предложенных.
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2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык»
Пояснительная запискаРабочая программа разработана с учетом программы формирования УУДу обучающихся и рабочей программы воспитания.Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметнуюобласть «Иностранный язык».Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» включает:- пояснительную записку;- содержание обучения;- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;- тематическое планирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению младшимишкольниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания, планируемым результатам и тематическому планированию.Содержание обучения. Построение программы имеет нелинейный характери основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новыеэлементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные наопределённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются изакрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическомсодержании речи.Рабочая программа определяет обязательную (инвариантную) ивариативную (по выбору учителя с учетом особенностей и образовательныхпотребностей обучающихся) части.Планируемые результаты включают личностные, метапредметныерезультаты за период обучения, а также предметные достижения младшегошкольника за каждый год обучения в начальной школе.В тематическом планировании раскрывается программное содержание суказанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темыучебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебногомодуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых)образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронныебиблиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровыхобразовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различныхгрупп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде иреализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которыхсоответствует законодательству об образовании.Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык».Образовательные (обучающие) цели:

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т.е.способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного
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языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формес учётом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника;- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладенияновыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, оразных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций(сравнение, анализ, обобщение и др.);- формирование умений работать с информацией, представленной в текстахразного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться принеобходимости словарями по иностранному языку.Развивающие цели:- осознание младшими школьниками роли языков как средствамежличностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного,многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов;становление коммуникативной культуры обучающихся и их общегоречевого развития;- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациямобщения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковыхсредств;- формирование регулятивных действий: планирование последовательных«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своейдеятельности; установление причины возникшей трудности и/ или ошибки,корректировка деятельности;- становление способности к оценке своих достижений в изучениииностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные уменияна иностранном языке.Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Обучающиесяданного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладениюязыками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке сменьшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися другихвозрастных групп.В начальной школе закладывается база для всего последующегоиноязычного образования школьников, формируются основы функциональнойграмотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общегообразования. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализациювоспитательных целей обеспечивает:- понимание необходимости овладения иностранным языком как средствомобщения в условиях взаимодействия разных стран и народов;
- формирование предпосылок социокультурной/ межкультурной компетенции,позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/ страныизучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условияхмежкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используяимеющиеся речевые и неречевые средства общения;- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредствомзнакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого
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осознания особенностей культуры своего народа;- воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественнойкультуре других народов;- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык».Предметное содержание речиЗнакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление,благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новыйгод/Рождество.Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходнойдень, каникулы.Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимоедомашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикиеи домашние животные. Любимое время года. Погода.Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранномязыке (рифмовки, стихи, песни, сказки).Коммуникативные умения по видам речевой деятельностиВ русле говоренияДиалогическая формаУметь вести:- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудовогообщения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой накартинку и- модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждойстороны; диалог — побуждение к действию.Монологическая формаУметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание,рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).В русле аудированияВоспринимать на слух и понимать:Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке ивербально/невербально реагировать на услышанное.В русле чтенияЧитать (использовать метод глобального чтения):вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги,построенные на изученном языковом материале; находить необходимуюинформацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).В русле письмаЗнать и уметь писать буквы английского алфавита.Владеть:умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
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Языковые средства и навыки пользования ими.Английский языкГрафика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основныебуквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков извукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота икраткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «Г»(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебныхсловах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного ивопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонацияперечисления.Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуацииобщения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц дляусвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клишекак элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.Интернациональные слова (например, doctor, film).Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типыпредложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий испециальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простоепредложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным(Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым.Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространённыепредложения. Предложения с однородными членами.Глагольные конструкции I’dliketo... Существительные в единственном имножественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные снеопределённым, определённым и нулевым артиклем.Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые(some, any — некоторые случаи употребления).Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречиястепени (much, little, very).Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.Социокультурная осведомлённостьВ процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературнымиперсонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярныхсказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) наиностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения,принятого в странах изучаемого языка.
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2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур исветской этики»Пояснительная запискаРабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД уобучающихся и рабочей программы воспитания.Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит впредметную область «Основы религиозных культур и светской этики».Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур исветской этики» (далее - ОРКСЭ) включает:- пояснительную записку,- содержание обучения,- планируемые результаты освоения программы учебного предмета,- тематическое планирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ,характеристику психологических предпосылок к его изучению младшимишкольниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в 4 классе с учётом возрастныхособенностей четвероклассников.Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основыбуддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозныхкультур народов России», «Основы светской этики». Выбор модуляосуществляется по заявлению родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся.Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включаютличностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения.Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных,коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствамипредметной области (учебного предмета).Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты покаждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатовучитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, испецифика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержатперечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретаеткаждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.Поскольку предмет изучается один год (в 4 классе), то все результатыобучения представляются за этот период.В тематическом планировании раскрывается программное содержание суказанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темыучебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебногомодуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых)образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами
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(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронныебиблиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровыхобразовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различныхгрупп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде иреализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которыхсоответствует законодательству об образовании.Цель ОРКСЭ: является формирование у обучающегося мотивации косознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважениикультурных и религиозных традиций многонационального народа России, а такжек диалогу с представителями других культур и мировоззрений.Основные задачи ОРКСЭ:-знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур исветской этики по выбору родителей (законных представителей);- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм иценностей в жизни личности, семьи, общества;- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре иморали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурныхособенностей и потребностей семьи;- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно-мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимногоуважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ -культурологический подход, способствующий формированию у младшихшкольников первоначальных представлений о культуре традиционных религийнародов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах иобязанностях человека и гражданина в Российской Федерации.Культурологическая направленность предмета способствует развитию уобучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных исветских традиций народов России, формированию ценностного отношения ксоциальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама,иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны.Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагаеторганизацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от нихумения 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 активного взаимодействия обучающихся,сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т.п.Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курсаявляются психологические особенности детей, завершающих обучение вначальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятиеавторитета взрослого.Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста,способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро
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реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, таки на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений.Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования всоциуме и принятию их как руководства к собственному поведению.Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшиешкольники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции,нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделеноэмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной спроявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждениеконкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценногоповедения.В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей поосновам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся кучастию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине.Место ОРКСЭ в учебном планеУчебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит впредметную область «Основы религиозных культур и светской этики».ОРКСЭ изучается в 4 классе, 1 ч. в неделю (34 ч.).Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основырелигиозных культур и светской этики» на уровне Начального ОбщегоОбразованияЛичностные результатыВ результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светскойэтики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:- понимать основы российской гражданской идентичности, испытыватьчувство гордости за свою Родину;- формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознаватьсвою этническую и национальную принадлежность;- понимать значение гуманистических и демократических ценностныхориентаций; осознавать ценность человеческой жизни;- понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизниличности, семьи, общества;- осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционнуюрелигию или не исповедовать никакой религии;- строить своё общение, совместную деятельность на основе правилкоммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважатьдругое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или катеизму;- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми вроссийском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народовРоссии, терпимость к представителям разного вероисповедания;- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять вповседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении,желание при необходимости прийти на помощь;- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственнойкультуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных
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поступков и действий, оскорбляющих других людей;-понимать необходимость бережного отношения к материальным идуховным ценностям.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения ОРКСЭ на уровне НОО у обучающегося будутсформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД,совместная деятельность.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценностиобщества - мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность,а также используемых в разных религиях (в пределах изученного);- использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях исветской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);- применять логические действия и операции для решения учебных задач:сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемогофактического материала;- признавать возможность существования разных точек зрения;обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства;- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенныеобразцы.У обучающегося будут сформированы следующие умения работы синформацией:- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркиватьеё принадлежность 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 материалув разных информационных источниках, в т.ч. в Интернете (в условияхконтролируемого входа);- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разныхисточниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД:- использовать смысловое чтение для выделения главной мыслирелигиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественнойлитературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемынравственности, этики, речевого этикета;- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задаватьвопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение ксобеседнику с учётом особенностей участников общения;- создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения длявоссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных врелигиозных учениях и светской этике.У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД:- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность восуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях;
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контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия,предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы ихпредупреждения;- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки,ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российскогообщества; проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении;- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного инегативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметамтрудовой деятельности);- выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам,действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявлениенесправедливости, жадности, нечестности, зла;- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес кпредмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики иэтикета.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:- выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловымкачествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно приниматьзамечания к своей работе, 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.
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2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Музыка»Пояснительная запискаРабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД уобучающихся и рабочей программы воспитания.Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство».Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая программа)включает:- пояснительную записку,- содержание обучения,- планируемые результаты освоения программы учебного предмета,- тематическое планирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки,характеристику психологических предпосылок к его изучению младшимишкольниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана.Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основыграфики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные видыискусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитиюэстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства иформированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение также имеетвосприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализироватьдетские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественныхсредств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем.Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.Программа составлена на основе модульного принципа построения учебногоматериала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей,принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемьюмодулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность собразовательной программой дошкольного и основного общего образования,непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» напротяжении всего курса школьного обучения:модуль № 1 «Музыкальная грамота»;модуль № 2 «Народная музыка России»;модуль № 3 «Музыка народов мира»;модуль № 4 «Духовная музыка»;модуль № 5 «Классическая музыка»;модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;модуль № 7 «Музыка театра и кино»;модуль № 8 «Музыка в жизни человека».
Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» включают
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личностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения.Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных,коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствамиизобразительного искусства.В тематическом планировании раскрывается программное содержание суказанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темыучебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебногомодуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых)образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронныебиблиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровыхобразовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различныхгрупп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде иреализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которыхсоответствует законодательству об образовании.Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурнуюдеятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах,концертах, театрализованных действиях, в т.ч. основанных на межпредметныхсвязях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобрази-тельное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основырелигиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др.Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры какчасти всей духовной культуры обучающихся.Задачи изучения музыки:- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости обучающихся напрекрасное в жизни и в искусстве;- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий мир,гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой черездоступные формы музицирования;- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятиямузыкальных образов, приобщение их к общечеловеческим духовным ценностямчерез собственный внутренний опыт эмоционального переживания;- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другимипознавательными и регулятивными универсальными учебными действиями,развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения;- овладение предметными умениями и навыками в различных видахпрактического музицирования, введение ребёнка в искусство через разнообразиевидов музыкальной деятельности, в т.ч.:- слушание (воспитание грамотного слушателя);- исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);- музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательноемоделирование и др.);- исследовательские и творческие проекты;- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная ижанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементымузыкального языка;
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- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоениеинтонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры;- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса кмузыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующимнаправлениям:- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной ипознавательной сферы;- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознаниезначения музыкального искусства как универсального языка общения,художественного отражения многообразия жизни;- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутреннеймотивации к музицированию.Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия,универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для становленияличности младшего школьника - как способ, форма и опыт самовыражения иестественного радостного мировосприятия.Основным содержанием музыкального обучения и воспитания являетсяличный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплексаэмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетическоговосприятия (постижение мира через переживание, самовыражение черезтворчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости квнутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).В течение периода начального общего музыкального образованиянеобходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности,сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусствав жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании образованиядолжны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор,классическая, современная музыка, в т.ч. наиболее достойные образцы массовоймузыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.).При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусстваявляется практическое музицирование - пение, игра на доступных музыкальныхинструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активноймузыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементовмузыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов иформ развития музыки.Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторымколичеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальныхпроизведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологиии т.п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным.Значительно более важным является формирование эстетических потребностей,проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений кжизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусствоинтонируемого смысла» (Б.В. Асафьев).Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическимгероем произведения (В.В. Медушевский) является уникальным психологическиммеханизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным
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недирективным путём. Поэтому ключевым моментом является отбор репертуара,который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокийхудожественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей.Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллектаобучающихся направлений музыкального воспитания является. Через опытчувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируетсяэмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом.Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьниковпринадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются какширокий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самомуискусству - от традиционных фольклорных игр и театрализованных представленийк звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей,элементов музыкального языка, композиционных принципов.Место учебного предмета «Музыка» в учебном планеУчебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство»,является обязательным для изучения и преподаётся на уровне начального общегообразования с 1 по 4 класс включительно.Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Музыка»,135 ч. (один час в неделю в каждом классе):1 класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч.Содержание учебного предмета «музыка»Модуль № 1 «Музыкальная грамота»Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве отдругих модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегдаподчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческогорепертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределениеключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планированиявозможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5-10 минут накаждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются изучебной деятельности, а используются в качестве актуального знания,практического багажа при организации работы над следующим музыкальнымматериалом.Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота,громкость, длительность, тембр.Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ.Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации.Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности),такт, тактовая черта.Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, шестнадцатые.Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура.Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4,4/4. Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо,диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот наклавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары).Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Постепенное, плавное движение



76

мелодии, скачки. Мелодический рисунок.Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение,проигрыш.Песня. Куплетная форма. Запев, припев.Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания.Ступеневый состав.Пентатоника. Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый умногих народов.Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ.Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения(трели, форшлаги).Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой.Шестнадцатые. Пунктирный ритм.Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные иминорные тональности (до 2-3 знаков при ключе).Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы:терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима.Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры.Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджиоМузыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строениямузыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризнаяформа. Рондо: рефрен и эпизоды.Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.Модуль № 2 «Народная музыка России»Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитаниянациональной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения вмузыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоениявсего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культурародного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимообеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора,отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора,календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделитьподлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличатьнастоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующихфольклорный колорит.Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины.Песни, обряды, музыкальные инструменты.Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские,хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки,прибаутки).Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальныеинструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки).Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания,былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах.Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всехнародов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски.
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Традиционные музыкальные инструменты.Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика - напримере одного или нескольких народных праздниковПервые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган.Вертеп.Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народноймузыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальныеинструменты, музыканты- исполнители.Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собирателифольклора. Народные мелодии в обработке композиторов.Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.Модуль № 3 «Музыка народов мира»Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народнаямузыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нетнепереходимых границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второйполовине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанроваяблизость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональныесемьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями - это реальная картинакультурного разнообразия, сохраняющегося в современной России.Не менее важным фактором является принципиальная многомерностьсовременной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стилинародов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует нетолько современному облику музыкального искусства, но и принципиальнымустановкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятиечерез освоение произведений искусства - наиболее эффективный способпредупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения кпредставителям других народов и религий.Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии,Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты).Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники,народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии,Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран сроссийскими республиками Северного Кавказа.Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейскихнародов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал.Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры нагитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальныежанры. Профессиональные композиторы и исполнители.Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж.Гершвина.Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры странЮго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты.Пентатоника.Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народныеинструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии и других странрегиона.
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Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежныхкомпозиторов - ярких представителей национального музыкального стиля своейстраны.Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран.Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных изарубежных композиторов (в т.ч. образы других культур в музыке русскихкомпозиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежныхкомпозиторов).Модуль № 4 «Духовная музыка»Музыкальная культура Европы и России на протяжении несколькихстолетий была представлена тремя главными направлениями - музыкой народной,духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинныешедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживаетбаланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представитьобучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства.Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовноймузыки возможно и в рамках изучения других модулей.Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.).Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовноймузыки в творчестве композиторов-классиков.Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении.Творчество И.С. Баха.Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме.Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка иживопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы.Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. хоровая)музыка религиозного содержанияМодуль № 5 «Классическая музыка»Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировоймузыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры.Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяютраскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую взвуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальныйвкус на подлинно художественных произведениях.Композитор - исполнитель – слушатель. Кого называют композитором,исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушатьмузыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале.Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева,Д.Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш.Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура,репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром.Музыкальные инструменты. Рояль и пианино. История изобретенияфортепиано, «секрет» названия инструментов (форте+пиано). «Предки» и«наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор).Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Легендао нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано,
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оркестра.Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембровструнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичнуюмузыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.Вокальная музыка. Человеческий голос - самый совершенный инструмент.Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальноймузыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ,кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки:этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет.Программная музыка. Программная музыка. Программное название,известный сюжет, литературный эпиграф.Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группыинструментов. Симфония, симфоническая картина.Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественныхкомпозиторов.Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей - певцов,инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И.Чайковского.Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная,духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерновыделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью вданном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений,действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через нескольколет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкийкруг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа ит.д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразныймузыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы дляпоследующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модулетематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку являетсяразучивание и исполнение песен современных композиторов, написанныхсовременным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать балансмежду современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдатькритерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса,эстетичного вокально-хорового звучания.Современные обработки классической музыки. Понятие обработки,творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающихклассическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработкиклассики?Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли,свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчеств.Исполнители современной музыки. Творчество одного или несколькихисполнителей современной музыки, популярных у молодёжи.Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники»классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка,гитара, барабаны и т.д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных
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программах.Модуль № 7 «Музыка театра и кино»Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями«Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальныепортреты, музыка о войне).Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видовурочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановкисилами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотрфильмов.Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей,отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет.Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле.Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые сценыбалетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественныхкомпозиторов.Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена,увертюра - оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских изарубежных композиторов.Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в соответствиис сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы.Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельныеномера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др.Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра:дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д.Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания,значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённыхнашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельныеномера из опер, балетов, музыки к фильмам.Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивногоисследования обучающимися психологической связи музыкального искусства ивнутреннего мира человека. Основным результатом его освоения являетсяразвитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектрапереживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений,способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так ив 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. Стремление человека к красоте. Особое состояние -вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение,наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей - хор, хоровод.Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроениемузыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка -
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выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые труднопередать словами.Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку,движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальныхинтонациях.Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника.Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Диалог с учителем означении музыки на празднике.Танцы, игры и веселье. Музыка - игра звуками. Танец - искусство и радостьдвижения. Примеры популярных танцев.Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве.Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта,пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т.д.).Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальный символнашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны.Искусство времени. Музыка - временно́е искусство. Погружение в потокмузыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» науровне НООСпецифика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливаеттесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных,метапредметных и предметных.Личностные результатыЛичностные результаты освоения рабочей программы по музыке дляначального общего образования достигаются во взаимодействии учебной ивоспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должныотражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций, в т.ч. в части:гражданско-патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России итрадиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республикРоссийской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традицийсвоего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениямотечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизнисвоей школы, города, республики;духовно-нравственного воспитания:признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания,уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принциповвзаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственноймузыкальной и учебной деятельности;эстетического воспитания:восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям итворчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни,наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства;ценности научного познания:первоначальные представления о единстве и особенностях художественнойи научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность,
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любознательность и самостоятельность в познании;физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическимсистемам организма, задействованным в музыкально-исполнительскойдеятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактикаумственного и физического утомления с использованием возможностеймузыкотерапии;трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практической деятельности;трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес кпрактическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение ктруду и результатам трудовой деятельности;экологического воспитания:бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.Метапредметные результатыВ результате изучения музыки на уровне НОО у обучающегося будутсформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД,совместная деятельность.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры;устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкальногозвучания по определённому признаку;- определять существенный признак для классификации, классифицироватьпредложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкальногоязыка, произведения, исполнительские составы и др.);- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явленияхмузыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальнымматериалом на основе предложенного учителем алгоритма;- выявлять недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической длярешения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкальноговосприятия и исполнения, делать выводы.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных УУД:- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв междуреальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. в отношениисобственных музыкально-исполнительских навыков;- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных ислуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальнойдеятельности, ситуации совместного музицирования;- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительскойзадачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по
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установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальнымиобъектами и явлениями (часть - целое, причина - следствие);- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основерезультатов проведённого наблюдения (в т.ч. в форме двигательногомоделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения,исследования);- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюциикультурных явлений в различных условиях.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных УУД:- выбирать источник получения информации;- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источникеинформацию, представленную в явном виде;- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на основании предложенного учителем способа её проверки;- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законныхпредставителей) обучающихся) правила информационной безопасности припоиске информации в сети Интернет;- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию всоответствии с учебной задачей;- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) попредложенному учителем алгоритму;- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД:- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей,стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкальноговысказывания;- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или вколлективе);передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание,выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденнойречи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневномобщении.Вербальная коммуникация:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правилаведения диалога и дискуссии;- признавать возможность существования разных точек зрения;- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,повествование);- готовить небольшие публичные выступления;- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступления.
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Совместная деятельность (сотрудничество):- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуацияхсовместного восприятия, исполнения музыки;- переключаться между различными формами коллективной, групповой ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболееэффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные сучётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации наоснове предложенного формата планирования, распределения промежуточныхшагов и сроков;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общийрезультат;- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой напредложенные образцы.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизациикак часть регулятивных УУД:- планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата;- выстраивать последовательность выбранных действий.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля какчасть регулятивных УУД:- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности;- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формированиесмысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения,эмоционального душевного равновесия и т.д.).Предметные результатыПредметные результаты характеризуют начальный этап формирования уобучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности кмузыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальнымискусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементусвоей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу поучебному предмету «Музыка»:- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступныхмузыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правилаповедения в театре, концертном зале;- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства,могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которыеим нравятся, аргументировать свой выбор;
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- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческойдеятельности в различных смежных видах искусства;- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальнойкультуры;- стремятся к расширению своего музыкального кругозора.Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражатьсформированность умений:Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие,тихие, громкие, низкие, высокие;- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика,ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующихтерминов;- различать изобразительные и выразительные интонации, находитьпризнаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слухпростые музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастнуюрепризную, рондо, вариации;- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;- исполнять и создавать различные ритмические рисунки;- исполнять песни с простым мелодическим рисунком.Модуль № 2 «Народная музыка России»:- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученныхпроизведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различныхрегионов России;- определять на слух и называть знакомые народные музыкальныеинструменты;- группировать народные музыкальные инструменты по принципузвукоизвлечения: 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 приисполнении народной песни;- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением ибез сопровождения;- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной,инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.Модуль № 3 «Музыка народов мира»:- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторскоймузыки других стран;- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментовк группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных
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народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученныхкультурно-национальных традиций и жанров);- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные,танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.Модуль № 4 «Духовная музыка»:- определять характер, настроение музыкальных произведений духовноймузыки, характеризовать её жизненное предназначение;- исполнять доступные образцы духовной музыки;- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучаниядуховной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессийсогласно региональной религиозной традиции).Модуль № 5 «Классическая музыка»:- различать на слух произведения классической музыки, называть автора ипроизведение, исполнительский состав;- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец,марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и маршав сочинениях композиторов-классиков;- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные исимфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности,приводить примеры;-исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинениякомпозиторов-классиков;- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером,осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь краткоописать свои впечатления от музыкального восприятия;- характеризовать выразительные средства, использованные композиторомдля создания музыкального образа;- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи,литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительныхсредств.Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:- иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры,стремиться к расширению музыкального кругозора;- различать и определять на слух принадлежность музыкальныхпроизведений, исполнительского стиля к различным направлениям современноймузыки (в т.ч. эстрады, мюзикла, джаза и др.);- анализировать, называть музыкально-выразительные средства,определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоватьсямузыкально-выразительными средствами при исполнении;- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческуюкультуру звука.Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров(опера, балет, оперетта, мюзикл);- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюраи т.д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения(фрагменты) и их авторов;
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- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров),тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять ихна слух;- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкальногоспектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр,сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др.Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы,исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни,воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции,чувства и настроения;- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни,различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность имаршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания,замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию иудовлетворению эстетических потребностей.
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2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительноеискусство»Пояснительная запискаРабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД уобучающихся и рабочей программы воспитания.Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (далее- рабочая программа) включает:- пояснительную записку,- содержание обучения,- планируемые результаты освоения программы учебного предмета,- тематическое планирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изученияизобразительного искусства, характеристику психологических предпосылок к егоизучению младшими школьниками, место изобразительного искусства в структуреучебного плана.Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основыграфики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные видыискусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитиюэстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства иформированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение также имеетвосприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализироватьдетские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественныхсредств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем.Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемыхтребований к результатам освоения учебного предмета, выносимым напромежуточную аттестациюПланируемые результаты освоения рабочей программы «Изобразительноеискусство» включают личностные, метапредметные, предметные результаты запериод обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД)- познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможноформировать средствами изобразительного искусства.В тематическом планировании раскрывается программное содержание суказанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темыучебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебногомодуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых)образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронныебиблиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых
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образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различныхгрупп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде иреализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которыхсоответствует законодательству об образовании.Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: формированиехудожественной культуры обучающихся, развитие художественно- образногомышления и эстетического отношения к явлениям действительности путёмосвоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развитиятворческого потенциала обучающихся.Преподавание предмета направлено на развитие духовной культурыобучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению кдействительности и произведениям искусства, понимание роли и значенияхудожественной деятельности в жизни людей.Важнейшей задачей является формирование активного, ценностногоотношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре,изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной ипространственной среды, в понимании красоты человека.Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы какотдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачамипрактической творческой работы (при сохранении учебного времени навосприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающейдействительности).На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видовхудожественной деятельности и технически доступным разнообразиемхудожественных материалов. Практическая художественно-творческаядеятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опорена восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение кмиру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, впроцессе практического решения художественно-творческих задач.Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном планеУчебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметнуюобласть «Искусство».Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета«Изобразительное искусство», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе). 1класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»1 КЛАСС (33 ч.)Модуль «Графика»Расположение изображения на листе. Выбор вертикального илигоризонтального формата листа в зависимости от содержания изображения.Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы длялинейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.Рисование с натуры: разные листья и их форма.Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие навыка видениясоотношения частей целого (на основе рисунков животных).Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте.Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части.
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Модуль «Живопись»Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве.Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветнаяи белая.Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждымцветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета.Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения визображаемом сюжете.Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию.Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояниявремён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.Модуль «Скульптура»Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек,тряпочка.Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички идр.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народныххудожественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка, или повыбору учителя с учётом местных промыслов).Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания,закручивания, складывания.Объёмная аппликация из бумаги и картона.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока наоснове фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектовдействительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметахдекоративно-прикладного искусства.Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов.Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге илив полосе.Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательноеведение работы над изображением бабочки по представлению, использованиелинии симметрии при составлении узора крыльев.Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известныхнародных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка(или по выбору учителя с учётом местных промыслов).Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складываниябумаги и аппликации.Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складываниябумаги.Модуль «Архитектура»Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (пофотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмныхпростых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и
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вырезания деталей; использование приёма симметрии.Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочногогорода из бумаги, картона или пластилина.Модуль «Восприятие произведений искусства»Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного иэмоционального содержания детских работ.Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметнойсреды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической иэстетической задачи наблюдения (установки).Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательныхустановок учителя в соответствии с изучаемой темой.Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние,или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова,М.А. Врубеля и другие по выбору учителя).Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемыхзнаний и творческих практических задач - установок наблюдения. Ассоциации изличного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений.Модуль «Азбука цифровой графики»Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительныхвпечатлений.Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующихизучаемой теме.2 КЛАСС (34 часа)Модуль «Графика»Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы длялинейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графическихматериалов, приёмы работы.Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскостилиста: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыковвидения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунковптиц).Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листебумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые итёмные 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 анималистическогожанра.Модуль «Живопись»Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок иполучения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков идвижений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст.Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с
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помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительностьцветовых состояний и отношений.Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональнаявыразительность цвета.Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды исоответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер- повыбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского.Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образмужской или женский).Модуль «Скульптура»Лепка из пластилина или глины игрушки - сказочного животного помотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновскаяигрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя сучётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициямипромысла.Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характернойпластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование идобавление деталейИзображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилинатяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока):снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление сорнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка,ювелирные изделия и др.).Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративнаякомпозиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративныеизображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские,дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётомместных художественных промыслов).Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народныеженские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.Модуль «Архитектура»Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разныеварианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространствадетской 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 доброгоили злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя).Модуль «Восприятие произведений искусства»Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного иэмоционального содержания детских работ.Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей,
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анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их срукотворными произведениями.Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства(кружево, шитьё, резьба и роспись и др.).Восприятие произведений живописи с активным выражением цветовогосостояния в природе. Произведения И.И. Левитана, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова.Восприятие произведений анималистического жанра в графике(произведения В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведенияВ.В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характерадвижения, пластики.Модуль «Архитектура»Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разныеварианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространствадетской 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 доброгоили злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя).Модуль «Восприятие произведений искусства»Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного иэмоционального содержания детских работ.Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей,анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их срукотворными произведениями.Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства(кружево, шитьё, резьба и роспись и др.).Восприятие произведений живописи с активным выражением цветовогосостояния в природе. Произведения И.И. Левитана, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова.Восприятие произведений анималистического жанра в графике(произведения В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведенияВ.В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характерадвижения, пластики.3 КЛАСС (34 часа)Модуль «Графика»Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору).Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста.Расположение иллюстраций 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.Особенности композиции плаката.Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюденийи фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение
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частей лица.Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярковыраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.Модуль «Живопись»Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши иликарандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиззанавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка повыбору).Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге,возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению.«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личностьученика.Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор дляизображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностейландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба визображении.Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру.Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей еголичности с использованием выразительных возможностей композиционногоразмещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характерацветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композициюдополнительных предметов.Модуль «Скульптура»Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, приданиеей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток илидругих материалов).Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки илисоздание этого персонажа путём бумагопластики.Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры(по сюжету изображения).Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения вскульптуре. Работа с пластилином или глиной.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посудыиз дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы иГжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя).Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и созданиеорнамента при помощи печаток или штампов.Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрияпостроения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередованиямотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматриваниепавловопосадских платков.Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурныеограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.Модуль «Архитектура»Зарисовки исторических памятников и архитектурных
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достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, наоснове использования фотографий и образных представлений.Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация,коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и другихподручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическоепанно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционнаясклейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городскогопространства, выполненных индивидуально).Модуль «Восприятие произведений искусства»Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание иобсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города илисела. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (повыбору учителя), их значение в современном мире.Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя).Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественныемузеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж,Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительныхискусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи игалереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи(выбор музеев - за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещениямузеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея иискусству в целом.Знания о видах пространственных искусств: виды определяются поназначению произведений в жизни людей.Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре -определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержанияпроизведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.).Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И.Куинджи, И.К. Айвазовского и др.Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов:В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др.Модуль «Азбука цифровой графики»Построение в графическом редакторе различных по эмоциональномувосприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разныенаправления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают ит.д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок,птичек, облаков и др.В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна),его копирование, многократное повторение, в т.ч. с поворотами вокруг осирисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное созданиеорнаментов на основе одного и того же элемента.Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другомграфическом редакторе).Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения,
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фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменениеяркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеиместные (по выбору учителя).4 КЛАСС (34 часа)Модуль «Графика»Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размераизображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового итонального контрастов.Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частейфигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая истоящая фигуры.Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказанийразных народов.Изображение города - тематическая графическая композиция; использованиекарандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).Модуль «Живопись»Красота природы разных климатических зон, создание пейзажныхкомпозиций (горный, степной, среднерусский ландшафт).Портретные изображения человека по представлению и наблюдению сразным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери иребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портретперсонажа по представлению (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 мемориальнымикомплексами.Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином илиглиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначениюпредмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенностисимволов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты вархитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др.Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба ироспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декорголовных уборов и др.Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русскойкультуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы.Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы иобереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разныхсословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий.Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразиеодежды разных эпох и культур.
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Модуль «Архитектура»Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающейприродой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом);изображение традиционных жилищ.Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумагиили изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционногодекора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального идекоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разныевиды изб и надворных построек.Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы,закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, соборкак архитектурная доминанта.Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов.Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готическийили романский собор, мечеть, пагода.Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусскогогорода. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота имудрость в организации города, жизнь в городе.Понимание значения для современных людей сохранения культурногонаследия.Модуль «Восприятие произведений искусства»Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И.Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина натемы истории и традиций русской отечественной культуры.Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо даВинчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль,Новгородский детинец, Псковский храм, Казанский кремль (и другие с учётомместных архитектурных комплексов, в т.ч. монастырских). Памятники русскогодеревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.Художественная культура разных эпох и народов. Представления обархитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуреДревней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятникиЗападной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальныхкультур в современном мире.Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскомускульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: МогилаНеизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградскойбит- вы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).Модуль «Азбука цифровой графики»Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушнойперспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективныхсокращений, цветовых и тональных изменений.Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментовгеометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянногодома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции
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разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., вт.ч. с учётом местных традиций).Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментовгеометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменныйправославный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть.Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур илина линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаздвижения. Создание анимации схематического движения человека (присоответствующих технических условиях).Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазыдвижения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простоеповторяющееся движение своего рисунка.Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на темуархитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи илинациональной культуры.Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.Планируемые результаты освоения учебного предмета«Изобразительное искусство» на уровне НООЛичностные результатыПрограмма призвана обеспечить достижение обучающимися с ОВЗличностных результатов:- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России;- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающиеиндивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества;- духовно-нравственное развитие обучающихся;- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию иактивному участию в социально-значимой деятельности;- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес кпроизведениям искусства и литературы, построенным на принципахнравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурнымтрадициям и творчеству своего и других народов.Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьникамисодержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре,народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусствавоспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия иосвоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте имудрости, заложенных в культурных традициях.Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личнойпричастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщениеобучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предметспособствует пониманию особенностей жизни разных народов и красотынациональных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создаютусловия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуютпониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности.Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественногоразвития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере,концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные
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задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитаниеего эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогаютшкольнику обрести социально значимые знания. Развитие творческихспособностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности ичлена общества.Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развитиясоциально значимых отношений обучающихся, формирования представлений опрекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитаниеспособствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении кокружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье,природе, труду, искусству, культурному наследию.Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоциональноокрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессеразвития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений вхудожественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельностиразвиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства.Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий,приносящих вред окружающей среде.Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения отсоздания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичьрезультат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовойдеятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать вкоманде, выполнять коллективную работу - обязательные требования копределённым заданиям по программе.Метапредметные результатыВ результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие пространственныепредставления и сенсорные способности как часть познавательных УУД:- характеризовать форму предмета, конструкции;- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальномобразе;- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданнымоснованиям;- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форми предметов;- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого ипредметов между собой;- обобщать форму составной конструкции;- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в



100

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 цветовыхотношений в пространственной среде и плоскостном изображении.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессеосвоения выразительных свойств различных художественных материалов;- проявлять творческие экспериментальные действия в процессесамостоятельного выполнения художественных заданий; проявлятьисследовательские и аналитические действия на основе определённых учебныхустановок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства,архитектуры и продуктов детского художественного творчества;- использовать наблюдения для получения информации об особенностяхобъектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды;- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явленияприроды и предметно-пространственную среду жизни человека;- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим идругим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;- использовать знаково-символические средства для составления орнаментови декоративных композиций;- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, поназначению в жизни людей;- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам вкачестве инструмента анализа содержания произведений;- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструментпознания.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных УУД:- использовать электронные образовательные ресурсы;- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;- выбирать источник для получения информации: поисковые системыИнтернета, цифровые электронные средства, справочники, художественныеальбомы и детские книги;- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах исхемах;- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему ипредставлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронныхпрезентациях;- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, вотечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем;- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сетиИнтернет.
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У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные УУД:- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного(автор - зритель), между поколениями, между народами;- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительноеотношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участниковобщения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и пониманииобсуждаемого явления;- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позицийи учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности;- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого,художественного или исследовательского опыта;- анализировать произведения детского художественного творчества спозиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленнойучителем;- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности- сопереживать, понимать намерения и переживания, свои и других людей;- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы,принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению,договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться ксвоей задаче по достижению общего результата.У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД:- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленныеучителем;- соблюдать последовательность учебных действий при выполнениизадания;- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы,сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь киспользуемым материалам;- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата.Предметные результаты 1 классК концу обучения в 1 классе обучающийся научится:Модуль «графика»Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов всамостоятельной творческой работе в условиях урока.Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основезнакомства со средствами изобразительного языка.Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опытобобщения и геометризации 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 длявыполнения соответствующих задач рисунка.Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей
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практической художественной деятельности.Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работытоварищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позицийвыраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (врамках программного материала).Модуль «Живопись»Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативныепредставления, которые рождает каждый цвет.Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своёмнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций.Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатовсмешения красок и получения нового цвета.Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительныевпечатления, организованные педагогом.Модуль «Скульптура»Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительныхобразных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретатьпредставления о целостной форме в объёмном изображении.Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмныхформ из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примерыузоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры,сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства.Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные,геометрические, анималистические.Учиться использовать правила симметрии в своей художественнойдеятельности.Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции(стилизованной: декоративный цветок или птица).Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народныххудожественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выборуучителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественнойдеятельности по мотивам игрушки выбранного промысла.Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформленияобщего праздника.Модуль «Архитектура»Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенностии составные части рассматриваемых зданий.Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмныхпростых геометрических тел.Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в
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форме коллективной игровой деятельности.Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета ипервичные навыки анализа его строения.Модуль «Восприятие произведений искусства»Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки спозиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения налисте), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителемПриобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональныхвпечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учите- ля.Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизничеловека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи(установки).Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюденияархитектурных построек.Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковойкартиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; при-обретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А.Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярковыраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гогаили А. Матисса).Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детскихкнигах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой.Модуль «Азбука цифровой графики»Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического ицеленаправленного наблюдения природы.Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какойцелью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция вкадре.2 КЛАССК концу обучения во 2 классе обучающийся научится:Модуль «Графика»Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическимихудожественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых,сухих, мягких и жидких графических материалов.Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способуналожения линии.Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организацииизображения как необходимой композиционной основы выражения содержания.Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин,приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (сопорой на зрительские впечатления и анализ).Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта,расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдаяэтапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки.Модуль «Живопись»Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозноеплотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и
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движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качествагуаши.Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенностиработы прозрачной краской.Знать названия основных и составных цветов и способы получения разныхоттенков составного цвета.Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваиватьсмешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона).Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравниватьтёплые и холодные оттенки цвета.Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий,радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др.Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состоянияпогоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета;приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря.Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (героисказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какимихудожественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей.Модуль «Скульптура»Познакомиться с традиционными игрушками одного из народныххудожественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепкиигрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигуркусказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору:филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётомместных промыслов).Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения сразных сторон.Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движенияцельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображениязверушки).Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм вприроде, воспринимаемых как узоры.Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли, снежинки,паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - срукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё,ювелирные изделия и др.).Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружеваили вышивки на основе природных мотивов.Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняныхзверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (повыбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или сучётом 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,
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И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям,но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человекарассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления окрасоте.Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народныхбылинных персонажей.Модуль «Архитектура»Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмногодекорирования предметов из бумаги.Участвовать в коллективной работе по построению из бумагипространственного макета сказочного города или детской площадки.Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (пофотографиям в условиях урока), указывая составные части и ихпропорциональные соотношения.Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоциональноговоздействия.Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ,домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги,развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам.Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своемухарактеру героев литературных и народных сказок.Модуль «Восприятие произведений искусства»Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрениявыражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе,цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа напоставленную учебную задачу.Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явленийприроды, а также потребность в таком наблюдении.Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализапроизведений декоративного искусства и их орнаментальной организации(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.).Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведенийотечественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К.Айвазовского, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а такжехудожников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выборуучителя).Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведенийживописи западноевропейских художников с активным, ярким выражениемнастроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя)Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И.Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И.Чарушина (и других по выбору учителя).Модуль «Азбука цифровой графики»Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий впрограмме Paint (или другом графическом редакторе).Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур впрограмме Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов.
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Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты итехники - карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. - и создавать простые рисункиили композиции (например, образ дерева).Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании:расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждениикомпозиционного построения кадра в фотографии.3 КЛАССК концу обучения в 3 классе обучающийся научится:Модуль «Графика»Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайнекниги, многообразии форм детских книг, о работе художников- иллюстраторов.Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет:рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунокзаглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций наразвороте.Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностяхнадписи, о работе художника над шрифтовой композицией.Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку,совмещая в ней шрифт и изображение.Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнятьтворческую композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположениечастей лица.Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица(для карнавала или спектакля).Модуль «Живопись»Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) понаблюдению натуры или по представлению.Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию,эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников.Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта сярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или попредставлению.Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.Приобрести представление о деятельности художника в театре.Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранномусюжету.Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основенаблюдений, по памяти и по представлению.Модуль «Скульптура»Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основесюжета известной сказки (или создание этого персонажа в техникебумагопластики, по выбору учителя).Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала
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путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковаяскульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа).Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народныехудожественные промыслы Гжель и Хохлома.Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов,украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы,свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающихпосуду (по мотивам выбранного художественного промысла).Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей,стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметриив сетчатом орнаменте.Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качествеэскиза росписи женского платка).Модуль «Архитектура»Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и попредставлению на тему исторических памятников или архитектурныхдостопримечательностей своего города.Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать вколлективной работе по созданию такого макета.Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумагиэскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городскоепространство.Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики)транспортное средство.Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села илиучаствовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (ввиде коллажа).Модуль «Восприятие произведений искусства»Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно иэстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художниковдетских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать именанескольких художников детской книги.Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные поархитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретатьпредставления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболееизвестных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителейрегионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметьобсуждать увиденные памятники.Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственныхискусств: изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры;архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а такжедеятельности художника в кино, в театре, на празднике.
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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 ихпроизведениях.Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественныемузеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений отвиртуальных путешествий.Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е.Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления обих произведениях.Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чемупосвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея,Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственныймузей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметьпредставление о коллекциях своих региональных музеев.Модуль «Азбука цифровой графики»Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями,геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования.Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем,например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций,составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простогоповторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; созданиепаттернов.Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию ипропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическоеизменение мимики лица.Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения присоздании поздравительных открыток, афиши и др.Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощьюкомпьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости,контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение.Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественныемузеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основеустановок и квестов, предложенных учителем.4 КЛАССК концу обучения в 4 классе обучающийся научится:Модуль «Графика»Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их всвоей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорциифигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры иучиться применять эти знания в своих рисунках.Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов ипредставление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания визображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов
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разных культур.Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.Модуль «Живопись»Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный длясреднерусской природы).Передавать в изображении народные представления о красоте человека,создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины внародном костюме.Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портретапожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (попредставлению из выбранной культурной эпохи).Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционногопанно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), вкоторых выражается обобщённый образ национальной культуры.Модуль «Скульптура»Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие вколлективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работавыполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах,существующих в нашей стране).Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментовразных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованныхмотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре,одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи.Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты,традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревяннойрезьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах,которые характерны для предметов быта).Получить представления о красоте русского народного костюма и головныхженских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связиукрашения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разныхнародов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.Модуль «Архитектура»Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разныхнародов, об их связи с окружающей природой.Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилогодома - и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображатьконструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений)избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы.Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища -юрты.Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию
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здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительныхдревнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте иконструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметьпредставления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурномустройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные чертыдревнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образноепредставление о древнегреческой культуре.Иметь представление об основных характерных чертах храмовыхсооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор вевропейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметьизображать их.Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость длясовременных людей сохранения архитектурных памятников и историческогообраза своей и мировой культуры.Модуль «Восприятие произведений искусства»Формировать восприятие произведений искусства на темы истории итрадиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М.Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова,А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя).Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремльи другие с учётом местных архитектурных комплексов, в т.ч. монастырских), опамятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на островеКижи).Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в ВеликомНовгороде, храм Покрова на Нерли.Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д.Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве.Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальныхансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальныеансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения припосещении мемориальных памятников.Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительныхпроизведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в т.ч.Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения.Узнавать, различать общий вид и представлять основные компонентыконструкции готических (романских) соборов; знать особенности архитектурногоустройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурномсвоеобразии здания буддийской пагоды.Приводить примеры произведений великих европейских художников:Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).Модуль «Азбука цифровой графики»Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощьюграфических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint:
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изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений,цветовых и тональных изменений.Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментовгеометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянногодома (избы) и различные варианты его устройства.Использовать поисковую систему для знакомства с разными видамидеревянного дома на основе избы и традициями и её украшений Осваиватьстроение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощьюинструментов геометрических фигур, находить в поисковой системеразнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментовгеометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменныйправославный собор с закомарами, 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 фазыдвижения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условияхсоздать анимацию схематического движения человека).Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения ввиртуальном редакторе GIF-анимации.Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint потемам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал,или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делатьшрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений,которые надо помнить и знать.Совершать виртуальные тематические путешествия по художественныммузеям мира.



112

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Технология»Пояснительная запискаРабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО крезультатам освоения основной образовательной программы НОО.Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД уобучающихся и рабочей программы воспитания.Рабочая программа учебного предмета «Технология» (далее - рабочаяпрограмма) включает:- пояснительную записку,- содержание обучения,- планируемые результаты освоения программы учебного предмета,- тематическое планирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению младшимишкольниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания, планируемым результатам и тематическому планированию.Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаютсядля обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведёнперечень универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных ирегулятивных, формирование которых может быть достигнуто средствамиучебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихсяначальных классов. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровеньформирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этомэтапе обучения только начинается. В познавательных УУД выделен специальныйраздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правилсовместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД икоммуникативных УУД, их перечень дан в специальном разделе «Совместнаядеятельность».Планируемые результаты включают личностные, метапредметныерезультаты за период обучения, а также предметные достижения младшегошкольника за каждый год обучения в начальной школе.В тематическом планировании раскрывается программное содержание суказанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темыучебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебногомодуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых)образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронныебиблиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровыхобразовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различныхгрупп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и
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реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которыхсоответствует законодательству об образованииЦели изучения учебного предмета «Технология»: успешная социализацияобучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоениякультурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворноммире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихсятехнологий) и соответствующих им практических умений, представленных всодержании учебного предмета.Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предметанеобходимо решение системы приоритетных задач: образовательных,развивающих и воспитательных.Образовательные (обучающие) задачи курса:- формирование общих представлений о культуре и организации трудовойдеятельности как важной части общей культуры человека;- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии смиром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся исовременных производствах и профессиях;- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работатьс простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);- формирование элементарных знаний и представлений о различныхматериалах, технологиях их обработки и соответствующих умений.Развивающие задачи:- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации,глазомера через формирование практических умений;- расширение культурного кругозора, развитие способности творческогоиспользования полученных знаний и умений в практической деятельности;- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственнойдеятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполненияпрактических заданий;- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей кизобретательской деятельности.Воспитательные задачи:- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурнымтрадициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых вматериальном мире;- развитие социально ценных личностных качеств: организованности,аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе,взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивнойсозидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления ктворческой самореализации;- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивогоотношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира смиром природы;- воспитание положительного отношения к коллективному труду,применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению
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других людей.Программа предусматривает возможности для реализации межпредметныхсвязей:с математикой: моделирование, выполнение расчётов, вычислений,построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами,телами, именованными числами;- с изобразительным искусством: использование средств художественнойвыразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;- с окружающим миром: природные формы и конструкции какуниверсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природакак источник сырья, этнокультурные традиции;-с родным языком: использование важнейших видов речевой деятельности иосновных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждениярезультатов практической деятельности;-с литературным чтением: работа с текстами для создания образа,реализуемого в изделии.Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процессаинтеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихсямладшего школьного возраста.Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии являетсяосновой формирования познавательных способностей школьников, стремленияактивно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традицийсвоего и других народов и уважительного отношения к ним.Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу дляформирования у обучающихся социально-значимых практических умений и опытапреобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешнойсоциализации личности младшего школьника.На уроках технологии ученики овладевают основами проектнойдеятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности,коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использоватьинформацию.Место учебного предмета «Технология» в учебном планеУчебный предмет «Технология» входит в предметную область«Технология».Общее число часов на изучение курса «Технология» в 1-4 классах - 135 (по 1ч. в неделю): 33 ч. в 1 классе и по 34 ч. во 2-4 классах.Содержание обученияПрограмма содержит структурные единицы (модули), которыесоответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения.Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащаетсяконцентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логикаданного учебного курса не является жёсткой, модули могут изучаться в различнойпоследовательности.Основные модули учебного предмета «Технология»:технологии, профессии и производства.технологии ручной обработки материалов:
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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 и моделирование из бумаги, картона, пластичныхматериалов, природных и текстильных материалов; робототехника.Информационно-коммуникативные технологии.1 КЛАССТехнологии, 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.Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, ихпроисхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, егоорганизация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочемместе материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборкапо окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранениеинструментов.Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемымиматериалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.Технологии ручной обработки материалов (15 ч.)Технологии работы с бумагой и картоном.Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемыхматериалов. Использование конструктивных особенностей материалов приизготовлении изделий.Основные технологические операции ручной обработки материалов:разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия,отделка изделия или его деталей. Общее представление.Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (какнаправляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки,графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графическихизображений (называние операций, способов и приёмов работы,последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратнойразметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей избумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея,скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем.Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов взависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное,рациональное и безопасное использование.Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмыизготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз,
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отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшиеспособы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание,обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопаснойработы, передачи и хранения ножниц. Картон.Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи, шишки,семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов всоответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощьюпластилина).Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах.Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание изаправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.Использование дополнительных отделочных материалов.Конструирование и моделирование (10 ч.)Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластическиемассы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление оконструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общейконструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов.Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу,рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемогодействия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий взависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы взависимости от требуемого результата/замыслаИнформационно-коммуникативные технологии (2 ч.)Демонстрация учителем готовых материалов на информационныхносителях.Информация. Виды информации.Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)Познавательные УУД:- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределахизученного);- воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную,графическую);- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделятьосновные и второстепенные составляющие конструкции;- сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство иразличия в их устройстве.Работа с информацией:- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или вучебнике), использовать её в работе;- понимать и анализировать простейшую знаково-символическуюинформацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.Коммуникативные УУД:- участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственноемнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительноеотношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;
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- строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (посодержанию изученных тем).Регулятивные УУД:- принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебнуюзадачу;- действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой награфическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективномпостроении простого плана действий;- понимать и принимать критерии оценки качества работы,руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ;- организовывать свою деятельность: производить подготовку к урокурабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производитьнеобходимую уборку по окончании работы;- выполнять несложные действия контроля и оценки по предложеннымкритериям.Совместная деятельность:- проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, кпростым видам сотрудничества;- принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, впроцессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.2 КЛАСС (34 ч.)Технологии, профессии и производства (8 ч.)Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представленияоб основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобствоиспользования, эстетическая выразительность. Средства художественнойвыразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётомданного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализустройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практическихдействий и технологических операций; подбор материалов и инструментов;экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка,отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополненийи изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдениемэтапов технологического процесса.Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий.Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии;правила мастера. Культурные традиции.Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, егодетализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.Технологии ручной обработки материалов (14 ч.)Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение вжизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических итехнологических свойств различных материалов. Выбор материалов по ихдекоративно-художественным и конструктивным свойствам.Называние и выполнение основных технологических операций ручнойобработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (спомощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание,складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия
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(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использованиесоответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида иназначения изделия.Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж,эскиз, схема. Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Ихфункциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими(циркуль) инструментами.Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условныхграфических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (отодного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.Использование измерений, вычислений и построений для решения практическихзадач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги.Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. Технологияобработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольноенаправление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные наоснове натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканыематериалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчкапрямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/ или строчка косого стежка иеё варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовлениянесложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделкадеталей, сшивание деталей).Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа,бусины и др.).Конструирование и моделирование (10 ч.)Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилахсоздания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки иконструирования симметричных форм.Конструирование и моделирование изделий из различных материалов попростейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции.Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.Информационно-коммуникативные технологии (2 ч.)Демонстрация учителем готовых материалов на информационныхносителях.Поиск информация. Интернет как источник информации.Универсальные учебные действияПознавательные УУД:- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределахизученного);- выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной илиписьменной;- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётомуказанных критериев;- строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практическойработе;
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- воспроизводить порядок действий при решении учебной/практическойзадачи;- осуществлять решение простых задач в умственной и материализованнойформе.Работа с информацией:- получать информацию из учебника и других дидактических материалов,использовать её в работе;- понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж,эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.Коммуникативные УУД:- выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы,дополнять ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы;проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнениюдругого;- делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказеучителя; о выполненной работе, созданном изделии.Регулятивные УУД:- понимать и принимать учебную задачу;- организовывать свою деятельность;- понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;- прогнозировать необходимые действия для получения практическогорезультата, планировать работу;- выполнять действия контроля и оценки;- воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, старатьсяучитывать их в работе.Совместная деятельность:- выполнять элементарную совместную деятельность в процессеизготовления изделий, осуществлять взаимопомощь;- выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу;договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительноотноситься к чужому мнению.3 КЛАСС (34 ч.)Технологии, профессии и производства (8 ч.)Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком исоздания культуры. Материальные и духовные потребности человека какдвижущие силы прогресса.Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях.Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы бытаи декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии,связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на урокахтехнологии.Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствиеформы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению.Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающейсреды (общее представление).Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологиив жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе
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изучения природных законов - жёсткость конструкции (трубчатые сооружения,треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.).Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевыхресурсов и идей для технологий будущего.Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные,групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместнаяработа в малых группах, осуществление сотрудничества; распределение работы,выполнение социальных ролей (руководитель/ лидер и подчинённый).Технологии ручной обработки материалов (10 ч.)Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетическихматериалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов вразличных видах изделий; сравнительный анализ технологий при использованиитого или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.).Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическимсвойствам, использование соответствующих способов обработки материалов взависимости от назначения изделия.Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож,шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасногоиспользования.Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализустройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практическихдействий и технологических операций; подбор материалов и инструментов;экономная разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка,отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополненийи изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток.Преобразование развёрток несложных форм.Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный,толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/ эскизаразвёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему,чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений.Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа,выполнение отверстий шилом.Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа инетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантовстрочки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки длясоединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмяотверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей.Использование дополнительных материалов. Комбинирование разныхматериалов в одном изделии.Конструирование и моделирование (12 ч.)Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в т.ч.наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим,функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного инеподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование визделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений,
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технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработкуконструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий(требований). Использование измерений и построений для решения практическихзадач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции вразвёртку (и наоборот).Информационно-коммуникативные технологии (4 ч.)Информационная среда, основные источники (органы восприятия)информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации.Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком вбыту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др.Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и егоназначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначениеосновных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации.Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) смастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором MicrosoftWord или другим.Универсальные учебные действияПознавательные УУД:- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать ихв ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);- осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенныхи несущественных признаков;- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, атакже графически представленной в схеме, таблице;- определять способы доработки конструкций с учётом предложенныхусловий;- классифицировать изделия по самостоятельно предложенномусущественному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение,способ сборки);- читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;- восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.Работа с информацией:- анализировать и использовать знаково-символические средствапредставления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективныхспособов работы;- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебныхзаданий с использованием учебной литературы;- использовать средства информационно-коммуникационных технологийдля решения учебных и практических задач, в т.ч. Интернет под руководствомучителя.Коммуникативные УУД:- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формойкоммуникации;- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, егостроении, свойствах и способах создания;- описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;
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- формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов испособов выполнения задания.Регулятивные УУД:- принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еёрешения;- прогнозировать необходимые действия для получения практическогорезультата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей,действовать по плану;- выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты порезультатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.Совместная деятельность:- выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только посимпатии, но и по деловым качествам;- справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общемурешению, отвечать за общий результат работы;- выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие идружелюбие;- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнениисвоей части работы.4 КЛАСС (34 ч.)Технологии, профессии и производства (12 ч.)Профессии и технологии современного мира. Использование достиженийнауки в развитии технического прогресса. Изобретение и использованиесинтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различныхотраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемыеиз нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики идр.). Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей.Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека наокружающую среду, способы её защиты.Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современныхмастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям.Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современныхтехнологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.).Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданногоили собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных итехнологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проектына основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года.Использование комбинированных техник создания конструкций по заданнымусловиям в выполнении учебных проектов.Технологии ручной обработки материалов (6 ч.)Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Ихсвойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами.Использование измерений, вычислений и построений для решенияпрактических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические
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изображения в соответствии с дополнительными/ изменёнными требованиями кизделию.Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствиис замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальныхспособов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки.Комбинирование разных материалов в одном изделии.Совершенствование умений выполнять разные способы разметки спомощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представлениео видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах иобластей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды,времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом,особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчкипетлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные).Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонтизделий.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 др.).Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в т.ч.наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поископтимальных и доступных новых решений конструкторско- технологическихпроблем на всех этапах аналитического и технологического процесса привыполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основныеузлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструированиеробота. Составление алгоритма действий робота. Программирование,тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота.Информационно-коммуникативные технологии (6 ч.)Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителяхинформации.Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной,предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровымиматериалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих ипроектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформленииизделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой.Универсальные учебные действияПознавательные УУД:- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать ихв ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);- анализировать конструкции предложенных образцов изделий;
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- конструировать и моделировать изделия из различных материалов пообразцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованиемобщепринятых условных обозначений и по заданным условиям;- выстраивать последовательность практических действий итехнологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнятьэкономную разметку; сборку, отделку изделия;- решать простые задачи на преобразование конструкции;- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;- соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия вдействии, вносить необходимые дополнения и изменения;- классифицировать изделия по самостоятельно предложенномусущественному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение,способ сборки);- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификациипредметов/изделий с учётом указанных критериев;анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделятьосновные и второстепенные составляющие конструкции.Работа с информацией:- находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясьразличными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемойзадачей;- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективныхспособов работы;-использовать знаково-символические средства для решения задач вумственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования,работать с моделями;- осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческихи проектных работ;- использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.;использовать средства информационно-коммуникационных технологий длярешения учебных и практических задач, в т.ч. Интернет под руководствомучителя.Коммуникативные УУД:- 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 своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусстваразных народов РФ;- создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операцийпри работе с разными материалами;- осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, ихроль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации иоформления праздников. Регулятивные УУД:- понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять целиучебно-познавательной деятельности;- планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью ивыполнять её в соответствии с планом;
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- на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и ихрезультатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимогорезультата;- выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса ирезультата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемыедействия;- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.Совместная деятельность:- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого,осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;- проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам ихработы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;- в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать своипредложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнениеодноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценкесвоих достижений.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»на уровне НООЛичностные результаты обучающегосяЛичностные результаты освоения программы по технологии характеризуютготовность обучающихся руководствоваться традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и должны отражать приобретениепервоначального опыта деятельности обучающихся, в части:гражданско-патриотического воспитания:-становление ценностного отношения к своей Родине - России; пониманиеособой роли многонациональной России в современном мире;-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны иродного края;- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своейстраны, уважения к своему и другим народам;- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознаниеправ и ответственности человека как члена общества;духовно-нравственного воспитания:- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, ихвзглядам, признанию их индивидуальности;- принятие существующих в обществе нравственно-этических нормповедения и правил межличностных отношений, которые строятся 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;эстетического воспитания:- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной
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культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса кразным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующейдеятельности, в разных видах художественной деятельности.- физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя идругих людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении вокружающей среде (в т.ч. информационной);- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания,бережное отношение к физическому и психическому здоровью;трудового воспитания:- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества,ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыкиучастия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различнымпрофессиям;экологического воспитания:- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологическихнорм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий,приносящих ей вред;ценности научного познания:- осознание ценности познания для развития человека, необходимостисамообразования и саморазвития;- проявление познавательного интереса, активности, инициативности,любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в т.ч. сиспользованием различных информационных средств.Метапредметные результатыВ результате изучения окружающего мира на уровне НОО у обучающегосябудут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивныеУУД, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД:- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (впределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных иписьменных высказываниях;- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных инесущественных признаков;- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике;- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственнойпрактической творческой деятельности;- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовленииизделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изученияобъектов и законов природы, доступного исторического и современного опытатехнологической деятельности.
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией:- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации вучебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать всоответствии с решаемой задачей;- анализировать и использовать знаково-символические средствапредставления информации для решения задач в умственной и материализованнойформе; выполнять действия моделирования, работать с моделями;- использовать средства информационно-коммуникационных технологийдля решения учебных и практических задач (в т.ч. Интернет с контролируемымвыходом), оценивать объективность информации и возможности её использованиядля решения конкретных учебных задач;- следовать при выполнении работы инструкциям учителя илипредставленным в других информационных источниках.У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные УУД:- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи,аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их вдиалоге;- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания)изделий декоративно-прикладного искусства народов России;- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простыесуждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способахсоздания;- объяснять последовательность совершаемых действий при созданииизделия.У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД:- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места,поддержание и наведение порядка, уборка после работы);- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемымидействиями и их результатами, прогнозировать действия для получениянеобходимых результатов;- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективыв действие после его завершения на основе его оценки и учёта характерасделанных ошибок;- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместнуюработу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функциируководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивноесотрудничество;- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной формекомментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения ипожелания; оказывать при необходимости помощь;



128

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложныеидеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создаватьконструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для егопрактического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продуктапроектной деятельности
2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура(адаптивная физическая культура)»Пояснительная запискаРабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО крезультатам освоения основной образовательной программы НОО.Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД уобучающихся и рабочей программы воспитания.Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее -рабочая программа) включает:- пояснительную записку,- содержание обучения,- планируемые результаты освоения программы учебного предмета,- тематическое планирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению младшимишкольниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания, планируемым результатам и тематическому планированию.Содержание программы изложено по годам обучения и раскрываетосновные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе:«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности»и «Физическое совершенствование».Планируемые результаты включают личностные, метапредметныерезультаты за период обучения, а также предметные достижения младшегошкольника за каждый год обучения в начальной школе.В тематическом планировании раскрывается программное содержание суказанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те- мыучебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебногомодуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых)образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронныебиблиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровыхобразовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различныхгрупп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде иреализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которыхсоответствует законодательству об образовании.Цель изучения учебного предмета «Физическая культура»: формирование уобучающихся основ здорового образа жизни, активной творческойсамостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическимиупражнениями.Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета наукрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и
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способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоениефизических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура»заключается в формировании у младших школьников необходимого идостаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств иобучения физическим упражнениям разной функциональной направленности.Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечениеобучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями иумениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми,коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведенияфизкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений зафизическим развитием и физической подготовленностью.Воспитывающее значение учебного предмета «Физическая культура»раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям физическойкультуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярнымзанятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физическойкультурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. Впроцессе обучения у обучающихся активно формируются положительные навыкии способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями,оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективнойдеятельности.Методологической основой структуры и содержания программы пофизической культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на развитиецелостной личности обучающихся.Достижение целостного развития становится возможным благодаряосвоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющейсобой основу содержания учебного предмета «Физическая культура».Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитиепсихической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, онавключает в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующихдидактических линиях учебного предмета.В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета иподготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы враздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модульпозволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активномучастии в спортивных соревнованиях, развитии национальных формсоревновательной деятельности и систем физического воспитания.Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура»обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которыерекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий физическойкультурой и могут использоваться образовательными организациями исходя изинтересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимойматериально-технической базы, квалификации педагогического состава.
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Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерствомпросвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своёсодержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» ивключать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры иразвлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современныхтрадициях региона и школы.Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном планеУчебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область«Физическая культура».Рабочая программа коррекционного курса«Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия»Рабочая программа учебного предмета должна содержать:- пояснительную записку;- планируемые результаты освоения учебного предмета;- содержание учебного предмета;- тематическое планирование.В силу избегания больших объемов АООП НОО тематическое планированиеможет быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог.Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитиивсех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической,синтаксической), связной речи.Основными направлениями логопедической работы является:- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация идифференциация звуков речи);- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря,его расширение и уточнение);- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксическойструктуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической имонологической речи, формирование связной речи, повышение речевоймотивации, обогащение речевого опыта);- коррекция нарушений чтения и письма;- расширение представлений об окружающей действительности;- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.познавательных процессов).Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие (психокоррекционные) занятия»Рабочая программа учебного предмета должна содержать:- пояснительную записку;- планируемые результаты освоения учебного предмета;- содержание учебного предмета;- тематическое планирование.В силу избегания больших объемов АООП НОО тематическое планированиеможет быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог.Психокоррекционные занятияЦель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм



131

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослаблениепроблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности имежличностных отношений.Основные направления работы:- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленноеформирование высших психических функций (формирование учебной мотивации,активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности,развития пространственно-временных представлений);- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция еенедостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формированиепозитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитиесамостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуацииуспешной деятельности);- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (всемье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе,- формирование и развитие навыков социального поведения (формированиеправил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей взначимых ситуациях);формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитиепроизвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности кпланированию и контролю).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждогообучающегося. На первом и втором годах обучения эта часть отсутствует. Время,отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузкиобучающихся может быть использовано:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметовобязательной части;
на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекциюнедостатков в психическом и (или) физическом развитии;
на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебныхпредметов (например: элементарная компьютерная грамотность);
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, втом числе этнокультурные (например: история и культура родного края).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательногопроцесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельнойобразовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническимитребованиями.



132

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. Всоответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организациязанятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частьюобразовательного процесса в образовательной организации.
Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательнойорганизацией.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НООобучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности ипредставлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающимизанятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными накоррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современныхжизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных игрупповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществлятьсяобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностейобучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определениимаксимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается приопределении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляетсяследующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часовотводится на проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НООопределяет образовательная организация.
АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебныхпланов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностейпсихофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебныхпредметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей)индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальныеучебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).
Федеральный учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, иустанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам)обучения.
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2.2.12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры оважном»Пояснительная запискаПрограмма разработана в соответствии с требованиями федеральныхгосударственных образовательных стандартов начального общего, основногообщего и среднего общего образования, федеральных образовательных программначального общего, основного общего и среднего общего образования. Этопозволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всемпространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности.Задачей педагога, реализующего программу, является развитие уобучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре,знаниям, здоровью.Программа направлена на:- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;формирование интереса к познанию;- формирование осознанного отношения к своим правам и свободам иуважительного отношения к правам и свободам других;- выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовыхнорм; - создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;развитие у школьников общекультурной компетентности;- развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;осознание своего места в обществе;- познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; формированиеготовности к личностному самоопределению.Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитиеценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим еелюдям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочныезанятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формированиесоответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой емудля конструктивного и ответственного поведения в обществе.Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и(или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатыватьсобственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека всовременной России: знанием родной истории и пониманием сложностейсовременного мира, техническим прогрессом и сохранением природы,ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуреповедения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственнымотношением к собственным поступкам.Взаимосвязь с программой воспитанияПрограмма курса внеурочной деятельности разработана с учётомфедеральных образовательных программ начального общего, основного общего исреднего общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую ивоспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только наинтеллектуальное, но и нанравственное, социальное развитие ребёнка. Этопроявляется: в выделении в цели программы ценностных приоритетов;
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В приоритете личностных результатов реализации программы внеурочнойдеятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программевоспитания;В интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающихихвовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.Ценностное наполнение внеурочных занятийВ основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:соответствие датам календаря;значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается вкалендаре в текущем году.Даты календаря можно объединить в две группы:Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числаежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты историческихсобытий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества»,«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя(советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д.Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства.Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российскойнауки»,«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий имогучий.225 лет со дня рождения А. С. Пушкина».В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые несвязаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитаниишкольника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др.Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую системувоспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика исодержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление уобучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемыхрезультатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственныеценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценностихарактеризуются следующим образом.Историческая память:- историческая память – обязательная часть культуры народа и каждогогражданина;- историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить ипродолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;- историческая память есть культура целого народа, которая складывается изобъединения индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственныекачества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвигипредков.Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретномсодержании занятия. Например, тема «День народного единства» рассматриваетсяна известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается взащите в 1612 г.Преемственность поколений:
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- каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает,воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции;- семья построена на сохранении преемственности поколений. Память опредыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также вгуманном отношении к старшим поколениям.Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)».Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими ипоследующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения.Каждый человек должен:воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков,людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству.Патриотизм — любовь к Родине:- патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина;- любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности кродному дому, малой родине;- патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли;чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России.Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всехсценариях «Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии ссодержанием, раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявленияв разных сферах человеческой жизни.Доброта, добрые дела- доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным,поддержать, помочь без ожидания благодарности;- благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительностьбыла распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером дляподражания.Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России впрошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства.Семья и семейные ценности- семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством,общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием,взаимоподдержкой, традициями и т. д.;- каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти напомощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь другдругу;- обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвоватьво всех ее делах, помогать родителям;- семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейныеценности представлены в традиционных религиях России.Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметомобсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье(День матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др.Культура России- культура общества — это достижения человеческого общества, созданныена протяжении его истории;- российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во
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всем мире;- культура представлена достижениями в материальной сфере(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народноетворчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также вэтике, культуре взаимоотношений людей.Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности,подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтомумногие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов,произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России»,«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)».Наука на службе Родинынаука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие своюдеятельность;в России совершено много научных открытий, без которых невозможнопредставить современный мир.О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают впроцессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. Деньроссийской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво».Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамкисодержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будетобязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкоговоспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что навнеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности:высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиесямного раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, чтопослужит постепенному осознанному их принятию.Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формальногоследования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии,педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенноститерритории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательноучитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. Принеобходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить(изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которыхпредлагается вместе с родителями, другими членами семьи.Особенности реализации программыЛичностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностныхрезультатов, обучающихся педагог может достичь, увлекая школьниковсовместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрытьпотенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во времязанятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятияценностным содержанием.Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт,дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.В приложениях к программе содержатся методические рекомендации,помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников назанятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности
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«Разговоры о важном».Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий«Разговоры о важном»Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достиженийшкольниками следующих личностных, метапредметных и предметныхобразовательных результатов.Личностные результатыГражданско-патриотического воспитание: осознание своейэтнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность кпрошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение ксвоему и другим народам; первоначальные представления о человеке как членеобщества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны.Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека сокружающим миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы оприроде; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальностикаждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического иморального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических нормповедения и правил межличностных отношений.Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес кхудожественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициями творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разныхвидах художественной деятельности.Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия:соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образажизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение кфизическому и психическому здоровью.Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека иобщества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда,интерес к различным профессиям.Ценности научного познания: первоначальные представления о научнойкартине мира; познавательные интересы, активность, инициативность,любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желанияобогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской деятельности.Метапредметные результатыУниверсальные учебные познавательные действия: для решенияпредложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции(сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации нравственного ибезнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов,демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявлениенравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной втекстовом, иллюстративном, графическом виде.Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активностьв диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемыхпроблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные иписьменные высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлятьжелание готовить небольшие публичные выступления.
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Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможностьсуществования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказыватьсвое мнение. Принимать участие в планировании действий и операций порешению учебной задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии,учебном диалоге).Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач поосвоению предметных планируемых результатов.Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержанияучебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональнуюграмотность младших школьников: развивать умения использовать полученныезнания в нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оцениватьинформацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты сучетом правил русского языка.Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержанияпредметных областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочнойдеятельности:Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков икультур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главныхдуховно- нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основногосредства общения; осознание значения русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации; понимание роли русского языка как языкамежнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи какпоказателя общей культуры человека; овладение основными видами речевойдеятельности на основе первоначальных представлений о нормах современногорусского литературного языка; использование в речевой деятельности нормсовременного русского литературного языка и речевого этикета.Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы ипроизведений устного народного творчества для всестороннего развития личностичеловека; первоначальное представление о многообразии жанров художественныхпроизведений и произведений устного народного творчества; овладениеэлементарными умениями анализа и интерпретации текста.Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культуройсвоего народа.Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретениеопыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме,развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делатьвыводы.Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своейсемье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории икультуре, природе; сформированность чувства гордости за национальныесвершения, открытия, победы; первоначальные представления о природных исоциальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов иявлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированностьоснов рационального поведения и обоснованного принятия решений;первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятияхнаселения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы
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России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного иприродного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях ифактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностяхгражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать игруппировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенныепризнаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейшихпричинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале оприроде и культуре родного края); приобретение базовых умений работы сдоступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе иобществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сетиИнтернет, получения информации из источников в современной информационнойсреде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основевыполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числезнаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации приобщении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правилбезопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опытаположительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремлениядействовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормамиповедения.Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимостинравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личныхусилий человека; формирование умений анализировать и давать нравственнуюоценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательномусамоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера,раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведениячеловека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияниярелигиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладениенавыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, чтооскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных нормповедения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческогодостоинства, честного труда людей на благо человека, общества; формированиеумений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение","дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви кближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России,современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь;осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знаниеобщепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведениялюдей, основанных на российских традиционных духовных ценностях,конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованиемразличных художественных материалов и средств художественнойвыразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды ижанры изобразительного искусства; умение характеризовать отличительныеособенности художественных промыслов России.Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении
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труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальнойкультуры.Физическая культура: сформированность общих представлений офизической культуре и спорте, физической активности человека, физическихкачествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основныхфизических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровыхзаданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры.Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебныхпредметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, еговозрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельностиособенно важна и является после решения воспитательных задач - существенной иприоритетной.
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2.2.13. Программа коррекционной работыПрограмма коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощиобучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков вфизическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальнуюадаптацию.Программа коррекционной работы должна обеспечивать:- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;- создание адекватных условий для реализации особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР;- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особыхобразовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии сПМПК);- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организациюиндивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР сучетом индивидуальных и типологических особенностей психофизическогоразвития и индивидуальных возможностей;- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и ихинтеграции в образовательном учреждении;- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися,формированию представлений об окружающем мире и собственныхвозможностях;- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПРконсультативной и методической помощи по специальным, правовым и другимвопросам, связанным с их воспитанием и обучением.Задачи программы:- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;- повышение возможностей обучающихся с ЗПР а освоении АООП НОО иинтегрировании в образовательный процесс;- своевременные выявление обучающихся с трудностями адаптации вобразовательно-воспитательном процессе;- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную,анлитико–синтетическую и регулярную деятельность на основе координациипедагогических и психологических средств воздействия в процессе комплекснойпсихолого-педагогической коррекции;- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПРконсультативной и методической помощи по социальным, психологическим,правовым и другим вопросам.Программа работы должны содержать:- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий,обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР и освоение ими АООН НОО;- систему комплексного психолого-педагогического сопровожденияобучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего:
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психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления ихособых образовательных потребностей; мониторинг динамики развитияобучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; корректировкукоррекционных мероприятий;- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционныхмероприятий педагогических работников, специалистов в области коррекционнойпедагогике и психологии, медицинских работников (при наличии). Организации идругих организаций, специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, которыйдолжен обеспечивать в единстве урочной, внеурочной и внешкольнойдеятельности;- планируемые результаты коррекционной работы.Принципы коррекционной работы:1. Принцип приоритетности интересов обучающихся определяет отношениеработников организации, которые оказывать каждому обучающемусяпомощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательныхпотребностей.2. Принцип системности обеспечивает единство всех коррекцонно-воспитательной работы: цели и задачи, направлений осуществления исодержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействияучастников.3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционнойработы на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений.4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программкоррекционной работы с обучающимися с учетом их особыхобразовательных потребностей и возможностей психофизическогоразвития.5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагаетнеобходимость изучения обучающихся и предоставленияквалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом ихособых образовательных потребностей и возможностейпсихофизического развития на основе использования всего многообразияметодов, техник и приемов коррекционной работы.6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексномурешению задач коррекционно-воспитательной работы.7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи какважного участника, оказывающего существенное влияние на процессразвития обучающегося и успешность его интеграции в общество.Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР в ходе всего учебно-образовательного процесса:- через содержание и организацию образовательного процесса(индивидуальной и дифференцированный подход, несколько сниженный темпобучения, структурная, структурная упрощенность содержания, повторность вобучении, активность и сознательность в обучении);- в рамках внеурочной деятельности в форме специального организованных
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индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедическиезанятия, занятия ритмикой);- в рамках психологического и социально-педагогического сопровожденияобучающихся.Основными направлениями в коррекционной работе являются :коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитиеэмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; познавательнойдеятельности и целенаправленное форме высших психических функций;формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекциянарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающимися успеха вразличных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения кобучения, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации кшкольному обучению.Программа коррекционной работы на уровне начального общегообразования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления,отражающие ее основное содержание:1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развитияи здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условийдля овладения ими содержанием АООП НОО.Проведение диагностической работы предполагает:- психолого-педагогического обследования с целью выявления их особыхобразовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфическихтрудностей в овладении содержанием образования и потенциальныхвозможностей; развития эмоционально-волевой серы и личностных особенностей;определения социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияобучающегося;- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоенииАООН НОО;- анализа результатов обследования с целью проектирования икорректировки коррекционных мероприятий.2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организациюмероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, коррекциинедостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержанияобразования.Коррекционно-развивающая работа включат:- составление индивидуальной программы психологического сопровожденияобучающегося (совместно с педагогическими работникам);- формирование в классе психологического климата комфортного для всехобучающихся;Организация внеурочной деятельности, направленной на развитиепознавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностноеразвитие;- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых ииндивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемовобучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповыхзанятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития
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обучающегося;- развитие эмоционально-волевой и личностной атмосферы обучающегося икоррекцию его поведения;- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятныхусловий жизни при психотравмирующих обстоятельствах;3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специальногосопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООН НОО, консультированиеспециалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализациидифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,коррекция, развития и социализации обучающихся с ЗПР.Консультативная работа включает:- психолого-педагогическое консультирование педагогических работниковпо решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностномвзаимодействии конкретных обучающихся;- консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказаниявозможной помощи обучающемуся в освоении АООН НОО.4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществлениеразъяснительной деятельности в отношении педагогических работников иродителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностямиосуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР,взаимодействия с педагогическими работниками сверстниками, их родителями(законными представителями).Информационно-просветительская работа включает:- проведение тематических выступлений для педагогических работников иродителей (законных представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей обучающихся с ЗПР;- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;- психологическое просвещение педагогических работников с цельюповышения их психологической компетентности;- психологическое просвещение родителей (законных представителей)сцелью формирования у них элементарной психолого-педагогическойкомпетентности.Программа коррекционной работы может предусматриватьиндивидуализацию специального сопровождения обучающихся с ЗПР.При возникновении трудностей в освоении обучающимися с ЗПРсодержания АООН НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структурупрограммы коррекционной работы соответствующим направлением работы,которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникшихтрудностей. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПРнаправляется на комплексное обследование ПМПК с целью выработкирекомендаций по его дальнейшему обучению.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПРосуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования.Предпочтительно наличие специалистов в штате образовательной организации .
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при необходимости программу коррекционной работы может осуществлятьспециалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогическойкоррекции и реабилитации, ПМПК).Основными механизмами реализации программы коррекционной работыявляются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организацииМАОУ гимназии №32, обеспечивающее комплексное, системное сопровождениеобразовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающеепрофессиональное взаимодействие образовательной организации с внешнимиресурсами.Взаимодействие специалистов образовательной организациипредусматривает:- многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с ЗПР;- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблемобучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетомуровня психологического развития;- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся сЗПР. Социальное партнерство предусматривает:- сотрудничество с образовательными организациями и другимиведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации,здоровьесбережения обучающихся с ЗПР;- сотрудничество со средствами массовой информации;- сотрудничество с родительской общественностью.Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи,программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся, основные направления(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитанияобучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программыкоррекционной работы, механизмы реализации программы.Курсы коррекционно-развивающей области.Содержание коррекционно-развивающей области представленоследующими обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и(или) индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальныезанятия).Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия(логопедические и психокоррекционные)». Логопедические занятия.Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитиивсех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической,синтаксической), связной речи.Основными направлениями логопедической работы является:- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация идифференциация звуков речи);- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря,его расширение и уточнение);диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической
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структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической имонологической речи, формирование связной речи, повышение речевоймотивации, обогащение речевого опыта);- коррекция нарушений чтения и письма;- расширение представлений об окружающей действительности;- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и другихпознавательных процессов).Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия(логопедические и психокоррекционные)». Психокоррекционные занятия.Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных формвзаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослаблениепроблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности имежличностных отношений.Основные направления работы:диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленноеформирование высших психических функций (формирование учебной мотивации,активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности,развития пространственно-временных представлений);диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция еенедостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формированиепозитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитиесамостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуацииуспешной деятельности);диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (всемье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе,формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правили норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимыхситуациях);формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитиепроизвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности кпланированию и контролю).Коррекционный курс «Ритмика»Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активностиобучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянномвзаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка иречь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляетсякоррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательнойсфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке впространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образажизни у обучающихся.Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополненообразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций
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ПМПК, ИПРА (при наличии).Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных игрупповых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельноопределяется образовательной организацией, исходя из психофизическихособенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.164. Федеральная рабочая программа воспитания представлена в разделеLXXXVIII Федеральная рабочая программа воспитания АООП НОО дляобучающихся с ОВЗ.
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООН НОО (ВАРИАНТ 7.2)2.3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАНУчебный план МАОУ гимназия №32 (далее – учебный план) дляобучающихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки,максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуруобязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на ихосвоение по классам и учебным предметам.Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений приразработке содержания образования, требований к его усвоению и организацииобразовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основныхмеханизмов его реализации.Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требованийФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований крежиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническиминормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждойпредметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особыхобразовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР.Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана сцелью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всехимеющих государственную аккредитацию образовательных организациях,реализующих АОП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по годамобучения.Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образованияобучающихся с ЗПР:- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладениесистемой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а такжеего интеграцию в социальное окружение;- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основногообщего образования;- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщениеих к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения вэкстремальных ситуациях;- личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью.Образовательная организация самостоятельна в осуществленииобразовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету(предметно-практическая деятельность, экскурсии).Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
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потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальныхпотребностей каждого обучающегося. На первом и втором годах обучения этачасть отсутствует.Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимойнедельной нагрузки обучающихся может быть использовано:- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебныхпредметов обязательной части;- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекциюнедостатков в психическом и (или) физическом развитии;- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельныхучебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность);- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересыобучающихся, в том числе этнокультурные.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебногоплана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимальнодопустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии ссанитарно-гигиеническими требованиями.Обязательным компонентом учебного плана является внеурочнаядеятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельностиявляется неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательнойорганизации.Выбор направлений внеурочной деятельности определяетсяобразовательной организацией.Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НООобучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности ипредставлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающимизанятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными накоррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современныхжизненных условиях.Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных игрупповых занятий, их количественное соотношение, содержание можетосуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя изпсихофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендацийПМПК и ИПРА.Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной игрупповой форме.Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается приопределении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, ноучитывается при определении объёмов финансирования, направляемых нареализацию АООП НОО.Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность,осуществляется следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из нихне менее 5 часов отводится на проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16Санитарно-эпидемиологических требований).Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АОП
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НОО определяет образовательная организация.АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколькоучебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которыев силу особенностей психофизического развития испытывают трудности вусвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием ихродителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамкахкоторых формируются индивидуальные учебные программы (содержаниедисциплин, курсов, модулей, формы образования).Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, иустанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам)обучения.Сроки освоения АОП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5лет. Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней.Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения иукрепления здоровья обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену.Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и второмгодах обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного годасоставляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.Для обучающихся на первом и втором годах обучения устанавливаются втечение года дополнительные недельные каникулы.Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.При определении продолжительности занятий на первом и втором годахобучения используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (всентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4урока по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый).Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русскийязык», «Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметнойобласти «Русский язык и литературное чтение» с учетом психофизическихособенностей обучающихся с ЗПР.В предметную область «Русский язык и литературное чтение» введенучебный предмет «Иностранный язык», в результате изучения которого уобучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли изначимости иностранного языка в жизни современного человека иполикультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опытиспользования иностранного языка как средства межкультурного общения, какнового инструмента познания мира и культуры других народов, осознаютличностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета«Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его изучение отводится 2 часав неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» классделится на две группы. Часы коррекционно-развивающей области представленыгрупповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекциюнедостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов взнаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными накоррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитиепространственных представлений, координации движений и улучшения осанки
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обучающихся.Количество часов в неделю указано на одного учащегося.Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и вовнеурочное время.На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, нагрупповые занятия - до 40 минут.Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочнойдеятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов внеделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока обученияна уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).
Предметныеобласти Классы Количество часов в неделю ВсегоУчебныепредметы 1 1доп. 2 3 4

Обязательная частьРусский язык илитературноечтение
Русский язык 4 4 4 4 3 19Литературноечтение 2 2 2 2 2 10
Родной языкилитературноечтение

3 3 3 2 2 13

Иностранныйязык Иностранныйязык(английский)
- - - 1 1 2

Математика иинформатика Математика 4 4 4 4 4 20
Обществознаниеи естествознание Окружающиймир 2 2 2 2 2 10
Основырелигиозныхкультур исветской этики

Основырелигиозныхкультур исветскойэтики

- - - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5
Технология Технология 1 1 1 1 1 5Физическаякультура Физическаякультура(адаптивнаяфизическаякультура)

3 3 3 3 3 15

Итого 21 21 21 21 21 105
Часть, формируемая участникамиобразовательного процесса - - 2 2 2 6
Максимально допустимая недельнаянагрузка (при 5-дневной учебной недели) 21 21 23 23 23 111
Внеурочная деятельность (включаякоррекционно-развивающую областья): 10 10 10 10 10 50
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Коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35Коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30Ритмика 1 1 1 1 1 5Направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15Всего 31 31 33 33 33 161

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно- развивающиекурсы указано на одного обучающегося.При реализации данной федеральной адаптированной образовательнойпрограммы должны быть созданы специальные условия, обеспечивающиеосвоение обучающимися содержания образовательной программы в полномобъеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностейздоровья.
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИККалендарный учебный график МАОУ гимназия № 32 (далее – учебныйграфик) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.Организация образовательной деятельности осуществляется по учебнымчетвертям.Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможнаорганизация и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности.Продолжительность учебного года при получении начального общегообразования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели.С целью профилактики переутомления в календарном учебном графикепредусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.Продолжительность учебных четвертей составляет:четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);четверть - 11 учебных недель (для 2-4 классов), 10 учебных недель (для 1классов и 1 дополнительных классов);четверть - 7 учебных недель (для 1-4 классов).Продолжительность каникул составляет:- по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для1-4классов);- по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4классов);- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1дополнительных классов);- по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для1-4 классов);- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.Продолжительность урока не превышает 40 минут.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,большой перемены (после 1,2 и 3 урока) - 20 минут (вместо одной большойперемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минуткаждая).Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностьюдолжна составлять не менее 20-30 минут.Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственнойработоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов,определенной Гигиеническими нормативами.Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течениеучебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение днясоставляет:- для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не долженпревышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физическойкультуры;- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6уроков за счет урока физической культуры.
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Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется ссоблюдением следующих требований:- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только впервую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока вдень по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минуткаждый; в январе- мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый;- в середине учебного дня организуется динамическая паузапродолжительностью не менее 40 минут;- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьейчетверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо отчетвертей (триместров).Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19часов.Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательнымпрограммам спланированы на дни с наименьшим количеством обязательныхуроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и послед- нимуроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не ме- нее 20минут.Календарный учебный график образовательной организации составлен сучётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этно-культурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона иопределяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) иплановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальныхцелей (каникул) по календарным периодам учебного года.
Федеральный учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР(вариант 7.2).

Вариант N 1
Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего

Учебные предметы 1 1доп. 2 3 4

Русский язык илитературное чтение
Русский язык 5 5 5 4 4 23
Литературное чтение 4 4 4 4 3 19

Иностранный язык Иностранный язык(английский) - - - 1 1 2
Математика иинформатика Математика 4 4 4 4 4 20
Обществознание иестествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 10
Основы религиозныхкультур и светскойэтики

Основы религиозныхкультур и светскойэтики - - - - 1 1
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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 Физическая культура(Адаптивнаяфизическая культура) 3 3 3 3 3 15
Итого 21 21 21 21 21 105
Часть, формируемая участникамиобразовательного процесса - - 2 2 2 6
Максимально допустимая недельная нагрузка(при 5-дневной учебной неделе) 21 21 23 23 23 111
Внеурочная деятельность (включаякоррекционно-развивающую область): 10 10 10 10 10 50
коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35
коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30
ритмика 1 1 1 1 1 5
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15

Всего 31 31 33 33 33 161



156

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПод внеурочной деятельностью следует понимать образовательнуюдеятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоенияосновных образовательных программ (предметных, метапредметных,личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.План внеурочной деятельности образовательной организации являетсяобязательной частью организационного раздела основной образовательнойпрограммы.Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическоесопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровнясоциальной адаптации и развития, индивидуальных способностей ипознавательных интересов. План внеурочной деятельности формируетсяобразовательной организацией с учетом предоставления права участникамобразовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.При разработке Плана использовались следующие документы:Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российскойфедерации»;Федеральный государственный образовательный стандарт начальногообщего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от31.05.2021№286Федеральные требования к образовательным учреждениям в частиминимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебныхпомещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. №986); Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека и Главного государственного сани- тарноговрача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемологические требования к устройству,содержанию и организации работы образовательных организаций и другихобъектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условияхраспространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»;Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраныздоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом МинобрнаукиРоссии от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2февраля 2011 г.);Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральныхгосударственных образовательных стандартов общего образования»Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организациивнеурочной деятельности при введении федерального государственногообразовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03– 2960.Программы внеурочной деятельности, ООП НОО и ООП ООО МАОУгимназии №32.
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3.2.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НООЦели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождениеобучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации иразвития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.План внеурочной деятельности формируется образовательной организациейс учетом предоставления права участникам образовательных отношений выборанаправления и содержания учебных курсов.Задачи организации внеурочной деятельности:- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО;- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижениипланируемых результатов освоения программы начального общего образования;- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативныхумений в разновозрастной школьной среде;- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетомправил безопасного образа жизни;- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса кпознавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастныхи индивидуальных особенностей участников;- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становлениекачеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умениедоговариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность;становление умений командной работы;- поддержка детских объединений, формирование умений ученическогосамоуправления;- формирование культуры поведения в информационной среде.Принципы организации внеурочной деятельности.Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуетсяпридерживаться следующих принципов.Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою»внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможетукрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию вглазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения внежелательные, антисоциальные виды деятельности.Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочнуюдеятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал имвозможность взять на себя ответственность за отдельные фрагменты организацииэтих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Этопомогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развиваясамостоятельность и ответственность.Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремитьсяк установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками.Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым,к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбывоспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнеевоспринимаются ими в качестве образцов для подражания.Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно пре-
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подноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становитьсяпассивным потребителем информации. Важно дать ему самому делать выводы изувиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения,слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его мировоззрение,его собственная жизненная позиция.3.2.2. Направления и формы организации внеурочной деятельностиВнеурочная деятельность организуется по направлениям развития личностимладшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Всеформы внеурочной деятельности представлены в деятельностных формулировках,что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельностиучтены:- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР;- особенности образовательной организации (условия функционирования,тип школы, особенности контингента, кадровый состав);- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся,проблемы и трудности их учебной деятельности;- возможность обеспечить условия для организации разнообразныхвнеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;- особенности информационно-образовательной среды образовательнойорганизации, национальные и культурные особенности региона, где находитсяобразовательная организация.При отборе направлений внеурочной деятельности каждая ООориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровниуспешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и ихорганизации могут привлекаться родители как законные участникиобразовательных отношений.При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаютсяследующие требования:- целесообразность использования данной формы во внеурочнойдеятельности для детей с ЗПР;- целесообразность использования данной формы для решенияпоставленных задач конкретного направления;- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающихнепосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, вт.ч. совместной (парной, групповой, коллективной);- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает тоили иное направление внеучебной деятельности;- использование форм организации, предполагающих использование средствинформационно-коммуникационных технологий.Формы организации внеурочной деятельности:- коррекционно-развивающие курсы;- учебные курсы и факультативы;- художественные, музыкальные и спортивные студии;- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии,мини-исследования;
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- общественно полезные практики и другие.К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организациидополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочнаядеятельность может проходить не только в помещении образовательнойорганизации, но и на территории другого учреждения (организации),участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр идругие).Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованиемдетей в части создания условий для развития творческих интересов детей,включения их в художественную, техническую, спортивную и другуюдеятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительногообразования строится на использовании единых форм организации.При организации внеурочной деятельности непосредственно вобразовательной организации в этой работе могут принимать участие всепедагогические работники данной организации (учителя начальной школы,учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие).Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет,как правило, педагогический работник, преподающий на уровне начальногообщего образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.Во внеурочную область федерального учебного плана включаютсякоррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы вобъеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитиеценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим еелюдям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочныезанятия«Разговоры о важном направлены на формирование соответствующейвнутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему дляконструктивного и ответственного поведения в обществе.Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшимиаспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории ипониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом исохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре иповседневной культуре поведения, доброжелательным отношением кокружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.Направления и цели внеурочной деятельности1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их жизненныхкомпетенций.Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическоеразвитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности сучетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.
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Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленноеизучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнениюпроектов.Коммуникативная деятельность направлена на совершенствованиефункциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогическогообщения и словесного творчества.Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется каксистема разнообразных творческих мастерских по развитию художественноготворчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению,а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.Информационно-просветительская деятельность предполагает учебныекурсы и занятия знаниями родной истории, истории родного края, пониманиемсложностей современного мира, техническим прогрессом, сохранением природы, атак же формирование представлений младших школьников о разнообразныхсовременных информационных средствах и навыки выполнения разных видовработ на компьютере.Познавательная (интеллектуальная) деятельность — системаинтеллектуальных соревновательных мероприятий, занятия по развитиюфункциональной грамотности, углубленному изучению отдельных предметов,занятия, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося,его познавательные интересу и способности к самообразованию, включает системузанятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогаетобучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.Социокультурная деятельность – занятия по развитию общекультурногоуровня обучающихся, развитию социальных умений, формирование знаний оразнообразии мира профессий, истории родного края (краеведение).3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательнойпрограммы АООП НООПсихолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечиваютисполнение требований стандарта к психолого-педагогическим условиямреализации основной образовательной программы начального общегообразования:- обеспечивают преемственность содержания и форм организацииобразовательной деятельности при реализации образовательных программначального, основного и среднего общего образования;способствуют социально-психологической адаптации обучающихся кусловиям образовательной организации с учётом специфики их возрастногопсихофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальнойсреде;- способствуют формированию и развитию психолого-педагогическойкомпетентности работников школы и родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся;- обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантныхформ поведения, агрессии и повышенной тревожности.В школе организацией психолого-педагогического сопровождения на уровненачального общего образования занимаются квалифицированные специалисты:педагог- психолог, учитель- логопед, учитель дефектолог, социальный педагог.
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В школе работает педагог – психолог. Он осуществляет профессиональнуюдеятельность, направленную на сохранение психического, соматического исоциального благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения вшколе. Оказывает консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, ихродителям (законным представителям), педагогическому коллективу в решенииконкретных проблем. Проводит психологическую диагностику, используясовременные образовательные технологии, включая информационные, а такжецифровые образовательные ресурсы. Консультирует педагогов школы по вопросамразвития обучающихся, практического применения психологии для решенияпедагогических задач, повышения социально-психологической компетентностиобучающихся, педагогических работников, родителей. Психолог совместно сучителями начальных классов проводят диагностику уровня сформированностиУУД. В процессе реализации АООП НОО используются такие формы психолого-педагогического сопровождения
Уровни Индивидуальное Групповое Науровнекласса

На уровнешколы(НОО)Формы Диагностика, направленнаяна выявление особенностейстатуса школьника.
Текущий контроль инаблюдение,индивидуальная картатворческих достижений(ИКТД)
Консультированиепедагогов и родителей,которое осуществляетсяучителем и психологом сучётом результатовдиагностики, атакже администрациейобразовательного учреждения

Диагностика;
Тренинги;
«Тип поведенияв конфликтнойситуации» ;
Проекты

Профилактика, экспертиза;развивающаяработа;просвещение,коррекционнаяработа;
«Типповедения вконфликтнойситуации»(2-4 кл.);
«Сотрудничеств о» (2-4 кл.)

Диагностикисформированности УУД,в т.ч.личностныхУУД;
Психологически й марафон

Периодичность на этапе знакомства сребёнком, после зачисленияего в школу и в концекаждого учебного года;
1-2 раза в год В течениевсего учебноговремени всоответствии спланом

1 раз в год
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Направленияпсихолого-педагогическогосопровожденияобучающихся сОВЗ

сохранение и укреплениепсихологического здоровья выявление иподдержкадетей сособымиобразовательнымипотребностям и;
выявление иподдержкаодарённыхдетей;
психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения

формированиекоммуникативных навыков вразновозрастной среде и средесверстников

мониторингвозможностей испособностейобучающихсяподдержкудетскихобъединений иученическогосамоуправления;
формированиеу обучающихсяценностиздоровья ибезопасногообраза жизни


