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Общиеположения

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)  (далее - АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Школа № 59 имени Г.К. Жукова» (далее - Школа) разработана в 

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

начального  общего  образования   обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

(далее  ФГОС  НОО  ОВЗ)  и  Федеральнойадаптированной  образовательной  программы 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (далее - ФАОП НОО для обучающихся 

с  ЗПР)  к  структуре  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы,  определяет 

цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное 

развитие,  саморазвитие  и  самосовершенствование  обучающихся,  обеспечивающие  их 

социальную успешность, развитиетворческих способностей, сохранение и укрепление здоровья, 

а  также  материалами  к  проектированию  адаптированной  основной  общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития.

АООП НОО разрабатывается и утверждается Школой самостоятельно.

АООП НОО разработана на основе следующих документов:

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273- Ф3 (с изменениями и дополнениями);

• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 г. №1598);

• Федеральной  адаптированной  образовательной  программы  начального  общего 

образования  обучающихся  ограниченными возможностями здоровья  (приказ  Мипросвещения 

РФ от 24.11.2022 г. № 1023);

• Постановления  Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические 

нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека 

факторов среды обитания»;

• Устава МБУ «Школа № 59».

АООП НОО учитывает специфику обучения детей с задержкой психического развития, 

обусловленную  особенностями  психического  и  речевого  развития  этих  детей,  наличием 
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патологии  высших  психических  функций,  отрицательным  влиянием  задержки  психического 

развития на формирование познавательной деятельности.

АООП  НОО  (вариант  7.1)  адресована  обучающимся  с  ЗПР,  достигшим  к  моменту 

поступления  в  школу  уровня  психофизического  развития  близкого  возрастной  норме,  но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного  поведения,  и  признаки  общей социально-эмоциональной  незрелости.  Кроме 

того,  у  данной  категории  обучающихся  могут  отмечаться  признаки  легкой  органической 

недостаточности  ЦНС,  выражающиеся  в  повышенной  психической  истощаемости  с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным 

и  эмоциональным  нагрузкам.  Помимо  перечисленных  характеристик,  у  обучающихся  могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений,  зрительно-  моторной  координации,  фонетико-фонематического  развития, 

нейродинамики, но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.

ДаннаяАООП  НОО  определяет  единые  для  Российской  Федерации  базовые  объем  и 

содержание  образования  обучающихся  с  ЗПР,  получающих  начальное  общее  образование, 

планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы  с  учетом  особенностей 

психофизического развития данной группы обучающихся.

Каждый вариант АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования  к  структуре,  результатам  освоения  и  условиям  ее  реализации,  обеспечивающие 

удовлетворение  как  общих,  так  и  особых  образовательных  потребностей  разных  групп  или 

отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности ЗПР, 

места проживания обучающегося и вида организации.

АООП НОО для  обучающихся  с  ЗПР,  имеющих  инвалидность,  дополняется  ИПРА в 

части создания специальных условий получения образования.

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом ИПРА.

АООП НОО включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.
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I.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ

1.1. Пояснительнаязаписка

АООПНООЗПР(вариант7.1)являетсяосновнымдокументом,определяющимсодержан

иеобщегообразования,атакжерегламентирующимобразовательнуюдеятельность  Школы  в 

единствеурочнойивнеурочнойдеятельностиприучетеустановленногоФГОСдляобучающихс

ясОВЗсоотношенияобязательнойчастипрограммыичасти,формируемойучастникамиобразо

вательных отношений.

АООПНООЗПР(вариант7.1)разработананаосновеФГОСНООдляобучающихсясОВЗи

ФАОПдляобучающихся сЗПР.

АООПНООЗПР(вариант7.1)представляетсобойобразовательнуюпрограмму,адаптиро

ваннуюдля обучения, воспитания и социализации обучающихсяс задержкойпсихического 

развития  с  учетом  особенностей  их  речевого  и  психофизического 

развития,индивидуальных  возможностей,  особых  образовательных  потребностей, 

обеспечивающуюкоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптацию.

АООПНООЗПР(вариант7.1)обеспечиваетгарантиюправобучающихсянаполучение 

ими  доступного  качественного  образования  в  соответствии  с 

требованиямифедеральногогосударственногообщеобразовательногостандартаначальногоо

бщегообразованияобучающихсясограниченными возможностямиздоровья.

1.1.1. ЦелиизадачиреализацииАООП НООЗПР(вариант7.1)

ЦельреализацииФАОПНООобучающихсясЗПР

:обеспечениевыполнениятребованийФГОСНООобучающихсясОВЗпосредствомсозданияу

словийдлямаксимальногоудовлетворенияособыхобразовательныхпотребностейобучающих

сясЗПР,обеспечивающихусвоениеимисоциального икультурногоопыта.

1.1.2. Достижениепоставленнойцелипредусматриваетрешениеследующихосновныхз

адач:

1) формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское, 

социальное,личностноеиинтеллектуальноеразвитие,развитиетворческихспособност

ей,сохранениеиукреплениездоровьяобучающихсясЗПР;

2) достижение  планируемых  результатов  освоения  ФАОП  НОО  для  обучающихся 

сЗПР,  целевых установок,  приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций 

икомпетентностей,определяемыхличностными,семейными,общественными,государ

ственнымипотребностямиивозможностямиобучающегосясЗПР,индивидуальными 

особенностямиразвитияисостоянияздоровья;

3) становлениеиразвитиеличностиобучающегосясЗПРвееиндивидуальности,
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самобытности,уникальностиинеповторимостисобеспечениемпреодолениявозможн

ыхтрудностейпознавательного,коммуникативного,двигательного,личностного 

развития;

4) созданиеблагоприятныхусловийдляудовлетворенияособыхобразовательныхпотребн

остейобучающихсясЗПР;

5) обеспечение доступности получения качественного начального

общегообразования;

6) обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования;

7) выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с 

ЗПРчерезорганизациюихобщественнополезнойдеятельности,проведенияспортивно-

оздоровительнойработы,организациюхудожественноготворчествасиспользованием

системыклубов,секций,студийикружков(включаяорганизационныеформынаосновес

етевоговзаимодействия),проведенииспортивных,творческихидругихсоревнований;

8) использованиевобразовательномпроцессесовременныхобразовательныхтехнологий

деятельностноготипа;

9) предоставлениеобучающимсясЗПРвозможностидляэффективнойсамостоятельнойра

боты;

10) участиепедагогическихработников,обучающихся,ихродителей(законныхпредставит

елей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии 

внутришкольнойсоциальнойсреды;

11) включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциаль

нойсреды(населенного пункта,района,города).

1.1.3ПринципыиподходыкреализацииАООПНООЗПР(вариант7.1)

АООПНООЗПР учитываетследующиепринципы:

• принципы  государственной  политики  Российской  Федерации  в  области 

образования(гуманистическийхарактеробразования, 

единствообразовательногопространстванатерриторииРоссийскойФедерации,светски

йхарактеробразования,общедоступностьобразования,адаптациясистемыобразованияк

уровнямиособенностямразвитияиподготовкиобучающихсяивоспитанников);

• принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных 

потребностейобучающихся;

• принципкоррекционнойнаправленностиобразовательногопроцесса;

• принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса, 

ориентирующийегонаразвитиеличностиобучающегосяирасширениеего"зоныближай

шего
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развития"сучетомособыхобразовательныхпотребностей;

• онтогенетическийпринцип;

• принцип  комплексного  подхода,  использования  в  полном  объеме 

реабилитационногопотенциаласцельюобеспеченияобразовательныхисоциальныхпот

ребностейобучающихся;

• принциппреемственности,предполагающийприпроектированииАООПНООориентир

овкунапрограммуосновногообщегообразования,чтообеспечиваетнепрерывностьобраз

ованияобучающихсясЗПР;

• принцип  целостности  содержания  образования.  Содержание  образования  едино. 

Воснове  структуры  содержания  образования  лежит  не  понятие  предмета,  а 

понятие"предметнойобласти";

• принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает 

возможностьовладенияобучающимисясЗПРвсемивидамидоступнойимдеятельности,с

пособами  и  приемами  познавательной  и  учебной  деятельности, 

коммуникативнойдеятельностиинормативнымповедением;

• принциппереносазнаний,умений,навыковиотношений,сформированныхвусловиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечитготовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельностив реальном 

мире,  в  действительной  жизни;  трансформирование  уровня 

полученныхзнанийвобластьжизнедеятельности;

• принципсотрудничествассемьей.

ВосновуреализацииФАОПНООдляобучающихсясЗПРзаложеныдифференцированны

йидеятельностныйподходы.

Дифференцированный  подход  к  реализации  ФАОП  НОО  для  обучающихся  с 

ЗПРпредполагаетучетособыхобразовательныхпотребностей,которыепроявляютсявнеоднор

одности  по  возможностям  освоения  содержания  образования.  Это 

обусловливаетнеобходимость  создания  и  реализации  разных  вариантов    АООП  НОО 

обучающихся сЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП 

НООобучающихсясЗПРсоздаютсяиреализуютсявсоответствиисдифференцированносформ

улированнымитребованиямивФГОСНООобучающихся сОВЗиФАОПНОО.

– кструктуреАООПНОО;

– крезультатамосвоенияАООПНОО.

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  и  реализации  АООП 

НООобеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  обучающимся  с  ЗПР 
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возможностьреализоватьиндивидуальныйпотенциалразвития.
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Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях 

отечественнойпсихологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения 

ивоспитанияобучающихся,структуруобразовательнойдеятельностисучетомобщихзакономе

рностейразвитияобучающихся снормальныминарушеннымразвитием.

Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что 

развитиеличности  обучающихся  с  ЗПР  младшего  школьного  возраста  определяется 

характероморганизациидоступнойимдеятельности(предметно-

практической,познавательнойиучебной).

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании 

являетсяобучениекакпроцессорганизациипознавательнойипредметно-

практическойдеятельностиобучающихся,обеспечивающийовладениеимисодержаниемобра

зования.

ВконтекстереализацииФАОПНООдляобучающихсясЗПРреализациядеятельностного

подходаобеспечивает:

– приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера;

– прочноеусвоениеобучающимисясЗПРзнанийиопытаразнообразнойдеятельностиипо

ведения,возможностьихсамостоятельногопродвижениявизучаемыхобразовательны

х областях;

– существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,  приобретению 

новогоопытадеятельности иповедения;

– обеспечениеусловийдляобщекультурногоиличностногоразвитиянаосновеформиров

анияУУД,которыеобеспечиваютнетолькоуспешноеусвоениеимисистемынаучныхзн

аний,уменийинавыков(академическихрезультатов),позволяющихпродолжитьобразо

ваниенаследующемуровне,ноижизненнойкомпетенции,составляющейосновусоциал

ьнойуспешности.

1.1.4.Общаяхарактеристикаадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограмм

ы начального общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвития

ФАОПНООобучающихсясЗПР(вариант7.1)разработанавсоответствиистребованиями 

ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  к  ее  структуре,  условиям  реализации  ирезультатам 

освоения.

Вариант7.1предполагает,чтообучающийсясЗПРполучаетобразование,полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обученияобразованию 

обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по  возможностям  здоровья,  в  те 

жесрокиобучения(1-4классы).
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АООПНООдля  обучающихся  с  ЗПР  (вариант  7.1),  представляет  собой
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адаптированныйвариантФОПНОО.Адаптацияпрограммыпредполагаетвведениепрограммы

коррекционнойработы,ориентированнойнаудовлетворениеособыхобразовательных 

потребностей  обучающихся  с  ЗПР  и  поддержку  в  освоении  АООП 

НОО(вариант7.1),требованийкрезультатамосвоенияпрограммыкоррекционнойработыАОО

П  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР.  Обязательными  условиями  реализации  АООП 

НООдляобучающихсясЗПРявляетсяпсихолого-

педагогическоесопровождениеобучающегося,согласованнаяработапедагогическихработни

ков,реализующимипрограммукоррекционнойработы,содержаниекоторойдлякаждогообуча

ющегосяопределяется  с  учетом  его  особых  образовательных  потребностей  на  основе 

рекомендацийПМПК,ИПРА.

ОпределениевариантаАООПНООдляобучающихсясЗПРосуществляетсянаосновезакл

юченияПМПК,сформулированногопорезультатамегокомплексногопсихолого-

педагогического обследования,сучетомИПРА(приналичии).

АООП  НОО  (вариант  7.1)  адресована  обучающимся  с  ЗПР,  достигшим  к 

моментупоступления  в  школу  уровня  психофизического  развития  близкого  возрастной 

норме, 

ноотмечаютсятрудностипроизвольнойсаморегуляции,проявляющейсявусловияхдеятельно

сти  и  организованного  поведения,  и  признаки  общей  социально-

эмоциональнойнезрелости.  Кроме  того,  у  данной  категории  обучающихся  могут 

отмечаться  признакилегкой  органической  недостаточности  ЦНС,  выражающиеся  в 

повышенной 

психическойистощаемостиссопутствующимснижениемумственнойработоспособностииуст

ойчивости  к  интеллектуальным  и  эмоциональным  нагрузкам.  Помимо 

перечисленныххарактеристик,уобучающихсямогутотмечатьсятипичные,вразнойстепенивы

раженные,дисфункциивсферахпространственныхпредставлений,зрительно-

моторнойкоординации,фонетико-

фонематическогоразвития,нейродинамики,ноприэтомнаблюдаетсяустойчивостьформадапт

ивного поведения.

1.1.5.Психолого-

педагогическаяхарактеристикаобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитиеобучающихся с учетом их 

индивидуальных  особенностей,  образовательных 

потребностейивозможностей,личностныхсклонностейпутемсозданияадаптивнойпедагогич

ескойсистемы и благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального 
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ифизическогоразвитияребенкасЗПР.
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ОбучающиесясЗПР—

этодети,имеющеенедостаткивпсихологическомразвитии,подтвержденныеПМПКипрепятст

вующиеполучениюобразованиябезсозданияспециальныхусловий.

КатегорияобучающихсясЗПР–

наиболеемногочисленнаясредидетейсограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)инеод

нороднаяпосоставугруппашкольников.  Среди  причин  возникновения  ЗПР  могут 

фигурировать  органическая 

и/илифункциональнаянедостаточностьцентральнойнервнойсистемы,конституциональные

факторы,  хронические  соматические  заболевания,  неблагоприятные  условия 

воспитания,психическая  и  социальная  депривация.  Подобное  разнообразие 

этиологических  факторовобусловливаетзначительныйдиапазонвыраженностинарушений

—отсостояний,приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения отумственнойотсталости.

ВсеобучающиесясЗПРиспытываютвтойилиинойстепенивыраженныезатрудненияву

своенииучебныхпрограмм,обусловленныенедостаточнымипознавательнымиспособностям

и,специфическимирасстройствамипсихологическогоразвития(школьныхнавыков,речиидр.)

,нарушениямиворганизациидеятельностии/

илиповедения.ОбщимидлявсехобучающихсясЗПРявляютсявразнойстепенивыраженные 

недостаткивформированиивысшихпсихическихфункций,замедленныйтемплибонеравноме

рноестановлениепознавательнойдеятельности,трудностипроизвольной  саморегуляции. 

Достаточно  часто  у  обучающихся  отмечаются 

нарушенияречевойимелкойручноймоторики,зрительноговосприятияипространственнойор

иентировки,умственнойработоспособностииэмоциональнойсферы.

Уровень  психического  развития  поступающего  в  школу  ребёнка  с  ЗПР зависит 

нетолько от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

посвоей  природе)  нарушения,  но  и  от  качества  предшествующего  обучения  и 

воспитания(раннегоидошкольного).

ДиапазонразличийвразвитииобучающихсясЗПРдостаточновелик–отпрактически 

нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и  относительно 

легкоустранимыетрудности,дообучающихсясвыраженнымиисложнымипоструктуренаруш

ениямикогнитивнойиаффективно-поведенческойсферличности.Отобучающихся, 

способных  при  специальной  поддержке  на  равных  обучаться  совместно 

создоровымисверстниками,дообучающихся,нуждающихсяприполученииначальногообщег

ообразованиявсистематическойикомплексной(психолого-медико-

педагогической)коррекционнойпомощи.
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РазличиеструктурынарушенияпсихическогоразвитияуобучающихсясЗПР
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определяетнеобходимостьмногообразияспециальнойподдержкивполученииобразованияис

амихобразовательныхмаршрутов,соответствующихвозможностямипотребностямобучающ

ихсясЗПРинаправленныхнапреодолениесуществующихограниченийв 

полученииобразования,вызванныхтяжестьюнарушенияпсихическогоразвития  и 

способностью  или  неспособностью  обучающегося  к  освоению 

образования,сопоставимогопосрокамсобразованиемздоровыхсверстников.

Дифференциацияобразовательныхпрограммначальногообщегообразованияобучаю

щихсясЗПРдолжнасоотноситьсясдифференциациейэтойкатегорииобучающихсявсоответст

виисхарактеромиструктуройнарушенияпсихическогоразвития.  Задача  разграничения 

вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательнойпрограммывозлагаетсянаПМПК.

1.1.6.Особыеобразовательныепотребностиобучающихся сЗПР

Особые  образовательные  потребности  различаются  у  обучающихся  с  ОВЗ 

разныхкатегорий,посколькузадаютсяспецификойнарушенияпсихическогоразвития,опреде

ляют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение вструктуре 

и  содержании  образования.  Наряду  с  этим  современные  научные 

представленияобособенностяхпсихофизическогоразвитияразныхгруппобучающихсяпозво

ляютвыделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так 

испецифические.

Кобщимпотребностямотносятся:

12) получение  специальной  помощи  средствами  образования  сразу  же  после 

выявленияпервичного нарушенияразвития;

13) выделениепропедевтическогопериодавобразовании,обеспечивающегопреемственно

стьмеждудошкольнымишкольнымэтапами;

14) получениеначальногообщегообразованиявусловияхобразовательныхорганизацийоб

щегоилиспециальноготипа,адекватногообразовательнымпотребностямобучающегосясОВЗ

;

15) обязательностьнепрерывностикоррекционно-

развивающегопроцесса,реализуемогокакчерезсодержаниепредметныхобластей,такивпроце

ссеиндивидуальной работы;

16) психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие 

обучающегосяспедагогическими работникамииодноклассниками;

17) психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление 

взаимодействиясемьииобразовательнойорганизации;
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18) постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за 

пределыобразовательнойорганизации.

ДляобучающихсясЗПР,осваивающихФАОПНОО(вариант7.1),характерныследующие 

специфическиеобразовательныепотребности:

19) обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации 

образовательнойсреды  с  учетом  функционального  состояния  ЦНС  и  нейродинамики 

психическихпроцессовобучающихсясЗПР(быстройистощаемости,низкойработоспособност

и,пониженногообщего тонуса);

20) комплексноесопровождение,направленноенакомпенсациюдефицитовэмоционально

горазвития,формированиеосознаннойсаморегуляциипознавательнойдеятельностииповеден

ия;

21) организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений 

инавыковобучающимисясЗПРсучетомтемпаучебнойработы("пошаговом"предъявлениимат

ериала,дозированнойпомощивзрослого,использованииспециальных  методов,  приемов  и 

средств,  способствующих  как  общему  развитиюобучающегося,таки 

компенсациииндивидуальныхнедостатковразвития);

22) учетактуальныхипотенциальныхпознавательныхвозможностей,обеспечениеиндиви

дуального  темпа  обучения  и  продвижения  в  образовательном  пространстведляразных 

группобучающихсясЗПР;

23) профилактикаикоррекциясоциокультурнойишкольнойдезадаптации;

24) постоянный(пошаговый)мониторингрезультативностиобразованияисформированно

стисоциальнойкомпетенцииобучающихся,уровняидинамикипсихофизического развития;

25) обеспечениенепрерывногоконтролязастановлениемучебно-

познавательнойдеятельностиобучающегосясЗПР,продолжающегосядодостиженияуровня,п

озволяющегосправлятьсясучебнымизаданиямисамостоятельно;

26) постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение  интереса 

ксебе,окружающемупредметномуисоциальномумиру;

27) постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

взакрепленииисовершенствованииосвоенныхумений;

28) специальноеобучение"переносу"сформированныхзнанийиуменийвновыеситуациив

заимодействиясдействительностью;

29) постояннаяактуализациязнаний,уменийиодобряемыхобществомнормповедения;
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30) использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции  деятельности 

иповедения;

31) развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

ивзаимодействия  (с  членами  семьи,  со  сверстниками,  с  взрослыми), 

формированиенавыковсоциальноодобряемогоповедения;

32) специальнаяпсихокоррекционнаяпомощь,направленнаянаформированиеспособност

иксамостоятельнойорганизациисобственнойдеятельностииосознаниювозникающихтрудно

стей,формированиеумениязапрашиватьииспользоватьпомощьвзрослого;

33) обеспечениевзаимодействиясемьииобразовательнойорганизации(сотрудничествоср

одителями(законнымипредставителями),активизацияресурсов  семьи  для  формирования 

социально активной позиции, нравственных иобщекультурныхценностей).

1.2. Планируемые  результатыосвоения  обучающимисяАООПНОО  ЗПР 

(вариант7.1)

Самым  общим  результатом  освоения  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  должно 

статьполноценноеначальноеобщееобразование,развитиесоциальных(жизненных)компетен

ций.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  обучающимися 

сЗПРАООПНООсоответствуютФГОСНОО.

ПланируемыерезультатыосвоенияАООПНООЗПР(далее—планируемыерезультаты) 

являются  одним  из  важнейших  механизмов  реализации  требований 

ФГОСНООобучающихся сОВЗкрезультатамобучающихся,освоившихАООПНОО.

РезультатыосвоенияобучающимисясЗПРАООПНООоцениваютсякакитоговыенамом

ентзавершения начальногообщегообразования.

Освоение  АООП  НОО  ЗПР  обеспечивает  достижение  обучающимися  с  ЗПР 

трехвидоврезультатов:личностных,метапредметныхипредметных.

ЛичностныеиметапредметныерезультатыосвоенияАООПНООдлявсехпрограммпред

метныхикоррекционно-развивающейобластейявляютсяобщими.

Личностныерезультаты

Увыпускникабудутсформированы:

– внутренняяпозицияшкольниканауровнеположительногоотношениякшколе,ориентац

ии  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и 

принятияобразца«хорошегоученика»;



18

– широкаямотивационнаяосноваучебнойдеятельности,включающаясоциальные,учебно

-познавательныеивнешниемотивы;

– учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам 

решенияновойзадачи;

– ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе 

насамоанализисамоконтрольрезультата,наанализсоответствиярезультатовтребования

мконкретнойзадачи,напониманиеоценокучителей,товарищей,родителейидругихлюде

й;

– способностькоценкесвоейучебнойдеятельности;

– основыгражданскойидентичности,своейэтническойпринадлежностивформеосознани

я  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,  гражданина  России, 

чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию,осознаниеответстве

нности человеказаобщееблагополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

ипоступковокружающихлюдей;

– знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнение;

– развитиеэтическихчувств—

стыда,вины,совестикакрегуляторовморальногоповедения;пониманиечувствдругихлю

дейисопереживаниеим;

– установканаздоровыйобразжизни;

– основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира, 

готовностьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного,нерасточительног

о,здоровьесберегающегоповедения;

– чувствопрекрасногоиэстетическиечувстванаосновезнакомствасмировойиотечественн

ойхудожественнойкультурой.

Выпускникполучитвозможностьдляформирования:

– внутреннейпозицииобучающегосянауровнеположительногоотношениякобразователь

нойорганизации,пониманиянеобходимостиучения,выраженноговпреобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способаоценкизнаний;

– выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивацииучения;

– устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам 

решениязадач;

– адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебнойдеятельности;

– положительнойадекватнойдифференцированнойсамооценкина  основе 

критерияуспешностиреализациисоциальнойроли «хорошегоученика»;
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– компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахидеятельнос

ти;

– моральногосознаниянаконвенциональномуровне,способностикрешениюморальных 

дилемм  на  основеучета  позиций  партнеровв  общении,ориентации 

наихмотивыичувства,устойчивоеследованиевповеденииморальнымнормамиэтически

мтребованиям;

– установкиназдоровыйобразжизнииреализацииеевреальномповеденииипоступках;

– осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  искусство 

какзначимуюсферучеловеческойжизни;

– эмпатиикакосознанногопониманиячувствдругихлюдейисопереживанияим,выражаю

щихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и  обеспечение 

ихблагополучия.

Метапредметныерезультаты:

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия

Выпускникнаучится:

– приниматьисохранятьучебнуюзадачу;

– учитыватьвыделенны

еучителемориентирыдействиявновомучебномматериалевсотрудничестве 

сучителем;

– планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереали

зации,втом числевовнутреннемплане;

– учитыватьустановленныеправилавпланированиииконтролеспособарешения;

– осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату;

– оценивать правильностьвыполнениядействия на уровне

адекватнойретроспективнойоценкисоответствиярезультатовтребованиямданнойзада

чи;

– адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарищей,родителейидру

гихлюдей;

– различать способирезультатдействия;

– вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе 

егооценки  и  учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и 

оценкидлясозданиянового,болеесовершенногорезультата,использоватьзаписьвцифро

вой  форме  хода  и  результатов  решения  задачи,  собственной  звучащей  речи 
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нарусском,родном ииностранном языках.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
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– всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи;

– преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную;

– проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве;

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новомучебномматериале;

– осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуипоспос

обудействия,актуальный контрольна уровнепроизвольноговнимания;

– самостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в концедействия.

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия

Выпускникнаучится:

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий 

сиспользованиемучебнойлитературы,энциклопедий,справочников(включаяэлектрон

ные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том 

числеконтролируемомпространствесетиИнтернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

осебесамом, втомчислеспомощьюинструментовИКТ;

– использоватьзнаково-

символическиесредства,втомчислемодели(включаявиртуальные)исхемы(включая 

концептуальные),длярешениязадач;

– проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве;

– строитьсообщениявустнойиписьменнойформе;

– ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач;

– основамсмысловоговосприятияхудожественныхипознавательныхтекстов,выделятьсу

щественнуюинформациюизсообщенийразныхвидов(впервуюочередьтекстов);

– осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков

;

– осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей;

– проводитьсравнение,сериациюиклассификациюпозаданнымкритериям;

– устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомкругеявлений;

– строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствах

исвязях;

– обобщать,т.е.осуществлятьгенерализациюивыведениеобщностидляцелогорядаил

иклассаединичныхобъектов,наосновевыделениясущностнойсвязи;
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– осуществлятьподведениеподпонятиенаоснове 

распознаванияобъектов,выделениясущественныхпризнаковиихсинтеза;

– устанавливатьаналогии;

– владеть рядом общих приёмов решения 

задач

.Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием

ресурсовбиблиотек исетиИнтернет;

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с

помощьюинструментовИКТ;

– создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач;

– осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе;

– осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиоткон

кретныхусловий;

– осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самостоятельнодостраиваяивосп

олняянедостающиекомпоненты;

– осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбираяоснов

анияикритериидляуказанныхлогических операций;

– строить логическое рассуждение, включающее установление

причинно-следственныхсвязей;

– произвольноиосознанновладетьобщимиприемамирешениязадач.

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия

Выпускникнаучится:

– адекватноиспользоватькоммуникативные,преждевсегоречевые,средствадлярешения 

различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание(в  том 

числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть 

диалогическойформойкоммуникации,используявтомчислесредстваиинструментыИК

Тидистанционногообщения;

– допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том 

численесовпадающихсегособственной,иориентироватьсянапозициюпартнеравобщен

ии ивзаимодействии;

– учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничест

ве;

– формулироватьсобственноемнениеипозицию;

– договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности,  в 
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томчислевситуациистолкновения интересов;
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– строитьпонятныедляпартнеравысказывания,учитывающие,чтопартнерзнаетивидит,а 

чтонет;

– задаватьвопросы;

– контролироватьдействияпартнера;

– использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия;

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативныхзадач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

отсобственной;

– учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию;

– пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы;

– аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьееспозициямипартнероввсотрудниче

ствепривыработкеобщегорешения всовместнойдеятельности;

– продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета  интересов 

ипозицийвсехучастников;

– сучетомцелейкоммуникациидостаточноточно,последовательноиполнопередаватьпар

тнерунеобходимуюинформациюкакориентирдляпостроениядействия;

– задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудниче

стваспартнером;

– осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопом

ощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения 

разнообразныхкоммуникативных  задач,планированияи 

регуляциисвоейдеятельности.

Предметные  результаты  освоения  АООП  НОО  ЗПР  (вариант  7.1), 

включающиеосвоенныеобучающимисязнанияиумения,специфичныедлякаждойпредметно

йобласти,готовностьихприменения,представленыврабочейпрограммеучебногопредмета.

Русскийязыкилитературноечтение

Русскийязык:

1) формированиепервоначальныхпредставленийоединствеимногообразииязыкового  и 

культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания;
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2) понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление 

национальнойкультуры  и  основное  средство  человеческого  общения,  осознание 

значения русскогоязыка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнациональногообщения;

3) сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной 

речикак показателямобщейкультурыигражданскойпозициичеловека;

4) овладениепервоначальнымипредставлениямионормахрусскогоиродноголитературног

оязыка(орфоэпических,лексических,грамматических)иправилахречевого  этикета; 

умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и 

условияхобщения,выбиратьадекватныеязыковыесредствадляуспешногорешениякомм

уникативныхзадач;

5) овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение 

использоватьзнаниядлярешенияпознавательных,практическихи 

коммуникативныхзадач;

6) умение  анализировать  структуру  простого  предложения  и  слова;  различать  звуки 

наслух;  различать  зрительные  образы  букв  и  графически  правильно 

воспроизводитьзрительные  образы  букв  и  слов,  простые  предложения;  овладение 

предпосылками 

дляформированиянавыковорфографическиграмотногописьма;усвоениеорфографическихпра

вилиумениеприменятьих на письме.

Литературноечтение:

1) понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры, 

средствасохранения ипередачинравственныхценностейитрадиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

омире,  российской  истории  и  культуре,первоначальных  этических 

представлений,понятийодобреизле,нравственности;успешностиобученияповсемучеб

нымпредметам;формированиепотребностивсистематическомчтении;

3) пониманиероличтения,использованиеразныхвидовчтения(ознакомительное,изучающ

ее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и 

оцениватьсодержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их 

обсуждении, давать иобосновыватьнравственнуюоценкупоступков героев;

4) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательскойкомпетен

тности,  общего  речевого  развития,  т.е.  овладение  техникой  чтения  вслух 

ипросебя,элементарнымиприемамиинтерпретации,анализаипреобразованияхудожест
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венных,научно-

популярныхиучебныхтекстовсиспользованиемэлементарныхлитературоведческихпо

нятий;
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5) умениесамостоятельновыбиратьинтересующуюлитературу;пользоватьсясправочным

иисточникамидляпониманияиполучениядополнительнойинформации;

6) правильноепониманиечитаемыхслов,предложений,текстов;проявлениеинтересак 

книгам,ксамостоятельномучтению;

7) умениеиспользоватьнавыкиустнойиписьменнойречивразличныхкоммуникативных 

ситуациях;  умение  вступать  в  контакт,  поддерживать  и 

завершатьего,используяневербальныеивербальныесредства,соблюдаяобщепринятые

правилаобщения;умениеполучать иуточнятьинформациюотсобеседника;

8) расширениекругаситуаций,вкоторыхобучающийсяможетиспользоватькоммуникаци

юкаксредстводостиженияцели;обогащениеарсеналаязыковыхсредств,стремлениек их 

использованиювпроцессеобщения;

9) умение  основываться  на  нравственно-эстетическом  чувстве  и  художественном 

вкусев речевойдеятельности;

10) умениепониматьсмыслдоступныхграфическихизображений(рисунков,фотографий,п

иктограмм,схемидругих);

11) умение  решать  актуальные  бытовые  задачи,  используя  коммуникацию  как 

средстводостижения цели(невербальную,доступную вербальную);

12) умениепользоватьсяустройствами,заменяющимиустнуюречь(компьютеры,коммуни

каторы,альтернативныесредствакоммуникацииипр.);повышениекомпьютернойактив

ности.

Математикаиинформатика

Математика:

1) использованиеначальныхматематическихзнанийдляописанияиобъясненияокружающ

их  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных 

ипространственныхотношений;

2) овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 

пространственноговоображенияиматематическойречи,измерения,пересчета,прикидк

ииоценки,наглядногопредставленияданныхипроцессов,записиивыполненияалгоритм

ов;

3) приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для 

решенияучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач;

4) умениевыполнятьустноиписьменноарифметическиедействиясчисламиичисловымивы

ражениями,решатьтекстовыезадачи,умениедействоватьвсоответствиисалгоритмомис

троитьпростейшиеалгоритмы,исследовать,
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распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами, 

схемами,графикамиидиаграммами,цепочками,совокупностями,представлять,анализи

роватьиинтерпретировать данные;

5) приобретениепервоначальныхпредставленийокомпьютернойграмотности;

6) знание  натуральных  чисел,  овладение  начальными  вычислительными 

навыкамиисчетнымиоперациями;

7) умениепониматьииспользоватьматематическуютерминологиюиписьменнуюсимволи

ку,связаннуюсвыполнениемсчетныхопераций;

8) умение 

различать,сравниватьипреобразовыватьмножества,соотноситьчислоссоответствующ

им количеством предметов, обозначать его цифрой, пересчитыватьпредметы;

9) умениепониматьусловиезадачи,составлятьирешатьпростыеарифметическиезадачи  на 

сложение  и  вычитание,  используя  субъективный  опыт,  определять 

связимеждуееотдельнымикомпонентами;умение находитьправильноерешениезадачи;

10) умение  соотносить  режимные  моменты  с  временными  промежутками, 

определятьвремяпочасам,определятьдлину,вес,объем,температуру,пользуясьсоответс

твующимиизмерительнымиприборамииприспособлениями;

11) умение  пользоваться  цифрами  для  обозначения  адреса,  телефона  и  т.п.; 

умениеобращаться  с  деньгами:  расплачиваться,  рассчитыватьнеобходимое 

количество ит.п.;

12) умениесоставлятьраспорядокдня;умениерассчитатьвремянакакое-

либодействие;умениеиспользовать календарь (количестводнейвкаждоммесяце);

13) умение  использовать  математические  знания  для  описания  предметов  и 

явлений(величина,форма,размер,высота,длина,ширина,вес,длительностьи т.п.);

14) умениеиспользоватьматематическуютерминологиюприрешенииучебно-

познавательных задачивповседневнойжизни;

15) владениепростейшимиприемамипоиска(поключевымсловам,каталогам),анализа,сис

тематизацииинформации,способамиееполучения,хранения,переработки;

16) знание  назначения  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода, 

обработкиинформации;  умение  пользоваться  простейшими  средствами  текстового 

редактора;умение  работать  с  цифровыми  образовательными  ресурсами,  готовыми 

материаламина  электронных  носителях,  простыми  информационными  объектами 

(текст,  таблица,схема,  рисунок):  создание,преобразование,  сохранение,  удаление, 

вывод  на 

принтер;умениесоздаватьнебольшиетекстыпоинтереснойдляобучающихсятематике;
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соблюдениебезопасныхприемовработынакомпьютере.

Обществознаниеиестествознание

Окружающиймир:

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

занациональныесвершения,открытия,победы;

2) сформированностьуважительногоотношениякРоссии,родномукраю,своейсемье,истор

ии, культуре,природе нашейстраны,еесовременнойжизни;

3) осознаниецелостностиокружающегомира,освоениеосновэкологическойграмотности,э

лементарныхправилнравственногоповедениявмирприродыилюдей,нормздоровьесбер

егающегоповедениявприроднойисоциальнойсреде;

4) освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение, 

запись,измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  другие,  с  получением 

информации 

изсемейныхархивов,отокружающихлюдей,воткрытоминформационномпространстве)

;

5) развитиенавыковустанавливатьивыявлятьпричинно-

следственныесвязивокружающеммире;

6) знанияобокружающейсреде,оживойинеживойприроденаосновесистематических 

наблюдений  за  явлениями  природы;  представления  об  объектах 

иявленияхнеживойприродыиихзначениивжизничеловека;представленияовременах 

года, их характерных признаках, погодных изменениях и влиянии погодына жизнь 

человека;  представления  о  животном  и  растительном  мире,  их  значении  вжизни 

человека;  представления  о  закономерных  связях  между  явлениями  живой 

инеживойприроды,междудеятельностью человекаиизменениямивприроде;

7) знания  о  родном  крае,  особенностях  климатических  и  погодных  условий; 

умениеучитыватьизменениявокружающейсреде(погоде)дляжизнедеятельности,адапт

ироватьсякконкретнымприроднымиклиматическимусловиям;

8) развитиеактивностивовзаимодействиисмиром,пониманиесобственнойрезультативнос

ти;накоплениеопытаосвоенияновогоприпомощипрогулок,экскурсийипутешествий;у

мениепроводитьпростыеопытыподруководствомучителя;развитиелюбознательности,

наблюдательности,способностизамечатьновое,вступатьввербальнуюкоммуникацию,з

адаватьвопросы,включатьсявсовместнуюсовзрослымисследовательскуюдеятельность

;умениезаботливоибережноотноситьсякрастениям иживотным,ухаживатьзаними;

9) представления  о  собственном  теле;  распознавание  своих  ощущений  и 

обогащениесенсорного опыта;представленияоздоровьеи нездоровье;представленияо
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возрастныхизмененияхчеловека,адекватноеотношениексвоимвозрастнымизменениям

;представленияополечеловекаисвязанныхснимсемейныхипрофессиональныхролях;

10) знание  прав  и  обязанностей  школьника;  представления  о  культуре, 

общекультурныхценностях  и  моральных  ориентирах,  определяемых 

социокультурным окружениемребенка;

11) представленияосебе(пол,возраст,имя,фамилия,домашнийадресит.п.);представленияо

членахсемьи,ородственныхотношенияхвсемье,освоейсоциальной  роли,  об 

обязанностях  членов  семьи,  о  трудовой,  бытовой  и 

досуговойдеятельностисемьи;умениевзаимодействоватьсокружающимилюдьмивсоот

ветствии  с  общепринятыми  нормами  поведения,  выбирать  форму  контакта, 

всоответствиисречевыми(коммуникативными)возможностями;расширениепрактикил

ичныхконтактовивзаимодействий;

12) умениеставитьцелиидобиватьсярезультатавучебной,трудовойидосуговойдеятельност

и; умение находить друзей на основе личных симпатий; умение строитьдружеские 

отношения,  оказывать  поддержку,  сопереживать,  сочувствовать; 

умениевзаимодействовать  в  группе  в  процессе  учебной,  игровой  и  трудовой 

деятельности;умениеорганизовыватьсвоевремясучетомцелей,задачиличныхпредпочт

ений;

13) представлениеоРоссии,сформированностьуважительногоотношениякРоссии,знаниег

осударственнойсимволики;представленияобисториигосударстваиродногокрая;различ

ениепрошлого,настоящегоибудущеговистории;представления  о  праве  на  жизнь,  на 

образование,  на  труд  и  т.д.;  представления 

оправахиобязанностяхсамогоребенкакакученика,каксына(дочери),какгражданина ит.д.

14) знаниеправилповеденияикоммуникациивразныхсоциальныхситуацияхслюдьмиразн

огостатуса;умениеадекватноиспользоватьпринятыевокруженииребёнкасоциальныер

итуалы,

15) умениевступитьвречевойконтактиобщатьсявсоответствиисвозрастомиречевыми 

(коммуникативными)  возможностями,  близостью  и  социальным 

статусомсобеседника,умениекорректнопривлечьксебевнимание,отстранитьсяотнежел

ательногоконтакта,вербально(невербально)выразитьсвоичувства,отказ,недовольство,

благодарность,сочувствие,намерение, просьбу,опасениеидругие;

16) умениепроявлятьинициативу,корректноустанавливатьиограничиватьвербальныйк

онтакт;умениеприменятьформывыражениясвоихчувствсоответственноситуациисоци

альногоконтакта;
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17) расширениекругаосвоенныхсоциальныхконтактов;

18) владениесоответствующейлексикой;умениеограничиватьсвоиконтактыивзаимодей

ствиявсоответствиистребованиямибезопасностижизнедеятельности.

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики:

1) готовностькнравственномусамосовершенствованию, духовномусаморазвитию;

2) знакомствос  основныминормамисветскойирелигиознойморали, 

пониманиеихзначенияввыстраиванииконструктивныхотношенийвсемьеиобществе;

3) пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловекаиобщества;

4) формированиепервоначальных  представленийосветскойэтике,  о 

традиционныхрелигиях,ихроливкультуре,историиисовременностиРоссии;

5) первоначальныепредставленияобисторическойролитрадиционныхрелигийвстановлен

иироссийскойгосударственности;

6) становлениевнутреннейустановкиличностипоступатьсогласносвоейсовести;воспитан

иенравственности,основаннойнасвободесовестиивероисповедания,духовныхтрадици

яхнародов России;

7) осознаниеценностичеловеческойжизни.

Искусство

Изобразительноеискусство:

1) сформированностьпервоначальныхпредставленийоролиизобразительног

оискусствавжизничеловека,егороливдуховно-нравственномразвитиичеловека;

2) сформированностьосновхудожественнойкультуры,втомчисленаматериалехудожестве

ннойкультурыродногокрая,эстетическогоотношениякмиру;понимание  красоты  как 

ценности; потребности в художественном творчестве и вобщениисискусством;

3) овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и 

оценкепроизведенийискусства;

4) овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных 

видаххудожественнойдеятельности(рисунке,живописи,скульптуре,художественномк

онструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной 

деятельности,базирующихсянаИКТ(цифроваяфотография,видеозапись,элементымул

ьтипликацииипр.);

5) освоениесредствизобразительнойдеятельности;умениеиспользоватьинструменты
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иматериалывпроцесседоступнойизобразительнойдеятельности;умениеиспользоватьр

азличныетехнологиивпроцессерисования,лепки,аппликации;

6) способность  к  совместной  и  самостоятельной  изобразительной 

деятельности;интерескдоступнымвидамхудожественныхремесел(роспись,плетение,и

зготовлениеигрушекидругие);

7) овладениеэлементарнымипрактическимиумениямиинавыкамивобластихудожественн

ыхремесел;

8) умение  воспринимать,  различать  и  сравнивать  предъявляемые  сенсорные 

эталоны;сформированностьоптико-

пространственныхпредставлений,конструктивногопраксиса;

9) овладениелексиконом,обеспечивающимусвоениеизобразительнойграмоты.Ориентир

овкавокружающейкультурнойсреде.Интерескразличнымвидамизобразительнойдеяте

льности.

Музыка:

1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни 

человека,еероливдуховно-нравственномразвитиичеловека;

2) сформированностьосновмузыкальнойкультуры,втомчисленаматериалемузыкальной 

культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса 

кмузыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности;

3) умениевосприниматьмузыкуивыражатьсвоеотношениекмузыкальномупроизведению

;

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхпроизведений,вимпровизации;

5) интерес  к  различным  видам  музыкальной  деятельности  (слушание,  пение, 

движенияподмузыкуидругие);

6) сформированностьзвуковысотного,тембрового,динамическогослуха,дыхания,способ

ностиксвободнойголосоподачеиголосоведениювпроцессепения;

7) сформированность  слухового  восприятия,  координированной  работы 

дыхательной,голосовойиартикуляторноймускулатуры;

8) умение  воспринимать  различную  похарактеру  музыку  идвигаться  (танцевать) 

всоответствии сееособенностями;

9) сформированностьуменийпроизвольноосуществлятьнапряжение(расслабление)мыш

ц,воспроизводитьпластическиедвиженияприсозданиитеатральныхи
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музыкальныхкомпозиций;

10) освоениеприемовигрынадетскихмузыкальныхинструментах;

11) сформированностьэстетическогочувстванаосновезнакомствасмировойиотечественн

ойхудожественнойкультурой;расширениепрактикивосприятияразличныхвидовискусс

тва;умениевоспринимать,элементарноанализироватьиоцениватьпроизведенияискусст

ва;определениесобственныхпредпочтенийвискусстве(живопись,музыка,художествен

наялитератураит.д.);использованиепростейшихэстетическихориентиров(эталонов)вж

изниобучающегося;

12) умениеиспользоватьнавыки,полученныеназанятияхпоизобразительнойимузыкально

йдеятельностивсамостоятельнойдеятельности;стремлениексобственнойхудожествен

нойдеятельности,демонстрациярезультатовсвоейработы;потребность 

вобщениисискусством.

Технология

Технология:

1) получениепервоначальныхпредставленийосозидательноминравственномзначениитру

давжизничеловекаиобщества;омирепрофессийиважностиправильноговыборапрофесс

ии;

2) усвоениепервоначальныхпредставленийоматериальнойкультурекакпродуктепредмет

но-преобразующейдеятельности человека;

3) приобретение    навыков    самообслуживания;    овладение

технологическим

иприемамиручнойобработкиматериалов;усвоениеправилтехникибезопасности;

4) использованиеприобретенныхзнанийиуменийдлятворческогорешениянесложныхкон

структорских,художественно-конструкторских(дизайнерских),технологических 

иорганизационныхзадач;

5) приобретениепервоначальныхнавыковсовместнойпродуктивнойдеятельности,сотруд

ничества,взаимопомощи, планированияиорганизации;

6) приобретениепервоначальныхзнанийоправилахсозданияпредметнойиинформационн

ойсредыиуменийприменятьихдлявыполненияучебно-познавательных 

ипроектныххудожественно-конструкторскихзадач;

7) сформированность  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах, 

свойствах,происхождении;

8) сформированность  умений  выполнять  сложные  двигательные  программы  в 
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процессепоследовательноиодновременноорганизованныхдвиженийкистейипальцевр

ук;

9) сформированностьустановкинаактивноеиспользованиеосвоенныхтехнологийи
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навыковдлясвоегожизнеобеспечения,социальногоразвития;

10) активное  использование  слов,  обозначающих  материалы,  их  признаки, 

действия,производимыевовремяизготовленияизделия;умениесоставитьплансвязного

рассказаопроделанной работенаосновепоследовательноститрудовыхопераций.

Физическаякультура

Физическаякультура(адаптивнаяфизическаякультура)

1) формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры 

дляукрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о 

еепозитивномвлияниинаразвитиечеловека(физическое,интеллектуальное,эмоциональ

ное,социальное),офизическойкультуреиздоровьекакфакторахуспешнойучебыисоциал

изации;

2) овладениеумениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность(режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит.д.);

3) формированиенавыкасистематическогонаблюдениязасвоимфизическимсостоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост,масса тела и 

другие),  показателей  развития  основных  физических 

качеств(силы,быстроты,выносливости,координации, гибкости);

4) представленияособственномтеле,освоихфизическихвозможностяхиограничениях;уме

ниеустанавливатьсвязьтелесного  самочувствия  с 

физическойнагрузкой(усталостьиболевыеощущениявмышцахпослефизическихупраж

нений);  сформированность  понятия  о  тренировке  тела;  овладение 

основнымипараметрамидвижений(объем,точность,сила,координация,пространственн

аяорганизация)всоответствиисфизическимивозможностями;сформированностьнавык

овполногосмешанно-

диафрагмальногодыханиясактивизациеймышцбрюшногопрессавовремявдохаивыдох

авпроцессевыполненияфизическихупражнений;

5) ориентация  в  понятиях  «режим  дня»  и  «здоровый  образ  жизни»;  знание  о  роли 

изначениирежимаднявсохранениииукрепленииздоровья;умениесоблюдатьправила 

личной  гигиены;  умение  дозировать  физическую  нагрузку  всоответствии 

синдивидуальнымиособенностямиорганизма;овладениекомплексамифизически

хупражнений,рекомендованныхпосостояниюздоровья;

6) интерескопределенным(доступным)видамфизкультурно-

спортивнойдеятельности:плавание,ходьбаналыжах,езданавелосипеде,спортивныеигр

ы,
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туризмидругие;овладениеспортивнымиумениями,доступнымипосостояниюздоровья(

плавание,ходьбаналыжахипр.);умениерадоватьсядостигнутымрезультатам,получатьу

довольствиеотзанятийфизическойкультурой.

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисясзадержкойпсихическогоразвитияпр

ограммыкоррекционной работы

Результатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработыотражаютсформированностьсо

циальных(жизненных)компетенций,необходимыхдлярешенияпрактико-ориентированных 

задач  и  обеспечивающих  становление  социальных  отношенийобучающихся 

сЗПРвразличных средах:

• развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходим

омжизнеобеспечении,проявляющееся:

– в  умении  различать  учебные  ситуации,  в  которых  необходима 

посторонняяпомощь для  ее  разрешения,  с  ситуациями,  в  которых решение 

можно найтисамому;

– вуменииобратитьсякучителюпризатрудненияхвучебномпроцессе;

– вумениинаписатьпринеобходимостисообщение,правильновыбратьадресата(близкого

человека),корректноиточносформулироватьвозникшуюпроблему.

• овладениесоциально-

бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни,проявляющееся:

– в  расширении  представлений  об  устройстве  домашней  жизни, 

разнообразииповседневных  бытовых  дел,  понимании  предназначения 

окружающих в бытупредметов ивещей;

– вумениивключатьсявразнообразныеповседневныедела,приниматьпосильное 

участие;

– вадекватнойоценкесвоихвозможностейдлявыполненияопределенныхобязанно

стей  в  каких-то  областях  домашней  жизни,  умении  брать  на 

себяответственностьвэтойдеятельности;

– врасширениипредставленийобустройствешкольнойжизни,участиивповседнев

ной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другимидетьми;

– вуменииориентироватьсявпространствешколы,ориентироватьсяврасписанииза

нятий;

– вумениивключатьсявразнообразныеповседневныешкольныедела,принимать 

посильное участие,брать насебяответственность;
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– встремленииучаствоватьвподготовкеипроведениипраздниковвшколе.

• овладениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодейст

вия,проявляющееся:

– врасширениизнанийправилкоммуникации;

– в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем 

идальнемокружении,расширениикругаситуаций,вкоторыхобучающийсяможети

спользоватькоммуникациюкак средство достиженияцели;

– вумениирешатьактуальныешкольныеижитейскиезадачи,используякоммуникац

июкаксредство достиженияцели(вербальную,невербальную);

– вуменииначатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,про

сьбу,пожелание, опасения,завершитьразговор;

– вумениикорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствие;

– вумении получатьи уточнятьинформациюотсобеседника;

– восвоениикультурныхформвыражениясвоихчувств.

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временнойорганизации,проявляющаяся:

– врасширениииобогащенииопытареальноговзаимодействияобучающегосясбыт

овымокружением,миромприродныхявленийивещей,расширенииадекватныхпр

едставленийобопасностиибезопасности;

– в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения 

опасности(безопасности)длясебяидляокружающих;сохранностиокружающейп

редметнойиприроднойсреды;

– врасширенииинакоплениизнакомыхиразнообразноосвоенныхместзапределами

домаишколы;

– врасширениипредставленийоцелостнойиподробнойкартинемира,упорядоченн

ойвпространствеивремени,адекватныхвозрастуобучающегося;

– вумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокружающего

мира;

– в  умении  устанавливать  взаимосвязь  между  природным  порядком  и 

ходомсобственнойжизнивсемьеившколе;

– вуменииустанавливатьвзаимосвязьобщественногопорядкаиукладасобственной

жизнивсемьеившколе,соответствоватьэтомупорядку;

– вразвитиилюбознательности,наблюдательности,способностизамечатьновое,за

даватьвопросы;
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– вразвитииактивностивовзаимодействиисмиром,пониманиисобственнойрезуль

тативности;

– внакопленииопытаосвоенияновогоприпомощи экскурсийипутешествий;

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобыбыть понятым другимчеловеком;

– вумении принимать 

ивключатьвсвойличныйопытжизненныйопытдругихлюдей;

– в способности взаимодействовать с другими людьми, 

уменииделитьсясвоимивоспоминаниями, впечатлениямиипланами.

• способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,приняти

есоответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей,проявляющаяся:

– взнанииправилповеденияисоциальныхритуалов,уменииихадекватноиспользов

ать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, сблизкими в 

семье;  с  педагогическими  работниками  и  обучающимися  в 

школе;сознакомымиинезнакомымилюдьми;

– вумениикорректнопривлечьксебевнимание,отстранитьсяотнежелательногокон

такта,выразитьсвоичувства,отказ,недовольство,благодарность,сочувствие,нам

ерение,просьбу, опасениеи другие.

– восвоениивозможностейидопустимыхграницсоциальныхконтактов,выработки

адекватной дистанциивзависимостиотситуацииобщения;

– вумениипроявлятьинициативу,корректноустанавливатьиограничиватьконтакт;

– вумениинебытьназойливымвсвоихпросьбахитребованиях,бытьблагодарнымза

проявлениевниманияиоказание помощи;

– вуменииприменятьформывыражениясвоихчувствсоответственноситуациисоци

ального контакта.

РезультатыспециальнойподдержкиосвоенияАООПНООдолжныотражать:

• способность  усваивать  новый  учебный  материал,  адекватно  включаться  в 

классныезанятия исоответствоватьобщемутемпузанятий;

• способность  использовать  речевые  возможности  на  уроках  при  ответах  и  в 

другихситуациях  общения,  умение  передавать  свои  впечатления,  умозаключения 

так, чтобыбыть понятымдругимчеловеком,умениезадаватьвопросы;

• способностькнаблюдательности,умениезамечатьновое;

• овладениеэффективнымиспособамиучебно-познавательнойипредметно-

практическойдеятельности;
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• стремлениекактивностиисамостоятельностивразныхвидахпредметно-

практическойдеятельности;

• умение  ставить  иудерживать  цель  деятельности;  планировать  действия; 

определятьисохранятьспособдействий;использоватьсамоконтрольнавсехэтапахдеяте

льности;  осуществлять  словесный  отчет  о  процессе  и  результатах 

деятельности;оцениватьпроцесс ирезультатдеятельности;

• сформированныевсоответствиистребованиямикрезультатамосвоенияАООПНОО(вар

иант7.1)предметные,метапредметныеиличностныерезультаты;

• сформированныевсоответствииАООПНОО(вариант7.1)УУД.

Требованиякрезультатамосвоенияпрограммыкоррекционнойработыконкретизируютс

я  применительно  к  каждому  обучающемуся  с  ЗПР  в  соответствии  с 

егопотенциальнымивозможностямииособымиобразовательнымипотребностями.

1.3. СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООЗПР(

вариант7.1)

1.3.1. Общиеположения

ОсновнымобъектомсистемыоценкидостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрез

ультатовосвоенияАООПНООЗПР(далее–

ВСОКО),еесодержательнойикритериальнойбазойвыступаюттребованияфедеральныхгосуд

арственныхобразовательныхстандартов,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезульта

тахосвоения обучающимися адаптированных основных общеобразовательных программ 

науровняхначальногообщего,основногообщегообразования.

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностиявляютсяоценкаобразоват

ельныхдостиженийобучающихсяиоценкарезультатовдеятельностиобразовательныхоргани

зацийипедагогическихкадров.Полученныеданныеиспользуютсядля 

оценкисостоянияитенденцийразвитиясистемыобразования.

СистемаоценкидостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатовосвоенияАО

ОПНОО(вариант7.1)предполагаеткомплексныйподходкоценкерезультатовобразования,поз

воляющийвестиоценку  достиженияобучающимисявсехтрехгрупп  результатов 

образования: личностных,метапредметныхипредметных.

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  ФАОП  НОО  (вариант  7.1)  ЗПР 

(кромепрограммы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОСНОО.

ВСОКОвключаетвсебя:

• стартовуюдиагностикудостиженияобучающимисяпланируемых  результатов
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АООПНООЗПР;

• текущуюитематическуюоценкудостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов

АООПНООЗПР;

• портфолио;

• внутренниймониторингобразовательныхдостижений,обучающихся;

• промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся.

ВСОКО реализует  системно-деятельностный,  уровневый и  комплексный подходы 

коценкедостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияАООП.

Системно-

деятельностныйподходвоВСОКОпроявляетсявоценкеспособностиобучающихся  с  ЗПР  к 

решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач 

сучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихся.

УровневыйподходвоВСОКОпроявляетсявпредставлениииинтерпретациирезультатов

проведенияоценочныхпроцедурврамкахВСОКОи  реализуетсяза 

счетфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимисясОВЗпланируемыхрезультатов

освоения  АООП:  базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение 

базовогоуровня свидетельствует о способности обучающихся с ОВЗ решать большинство 

типовы

хучебныхзадач,целенаправленноотрабатываемыхсовсемиобучающимисявходеучебногопр

оцесса.  Овладение  базовым  уровнемявляется  достаточным  для  продолжения 

обученияиусвоенияпоследующегоматериала.

КомплексныйподходвоВСОКОреализуетсяпутем:

• Оценкитрехгруппрезультатов:предметных,личностных,метапредметных.

• Оценки достижения планируемых результатов коррекционно-развивающей работы 

собучающимися сОВЗ.

• Использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей, 

тематической,промежуточнойоценки)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальны

хобразовательныхдостижений(индивидуальногопрогресса)обучающихся сЗПР.

• Использования  контекстной  информации  об  особенностях,  обучающихся  с  ЗПР 

дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачествомобразования.

• Использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки  достижения 

обучающимисяпланируемыхрезультатовАООПНООЗПР,взаимнодополняющихдругд

руга(стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических 

работ,самооценки,наблюденияидр.).

ЦельюВСОК
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Оявляетсяуправлениекачествомкоррекционногообразованиянаосноведанных,полученныхв

ходеоценкидостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООЗПР.
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ЗадачиВСОКО:

1. Обеспечитьоценкуобразовательныхдостижений,обучающихсяприосвоенииАООПнар

азличных этапахобучения.

2. Обеспечитьоценкурезультатовреализациикоррекционно-

развивающегосопровожденияобучающихсясЗПР.

3. Обеспечить  оценку  результатов  деятельности  педагогических  работников  Школы 

пореализацииАООП.

4. ОбеспечитьоценкурезультатовдеятельностиШколысоблюдениютребованийфедераль

ных  государственных  образовательных  стандартов  к  результатам 

освоенияАООП,структуреАООП,условиямеереализации.

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  система  оценки  достижения  планируемых 

результатовосвоенияосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразова

ниядолжна:

• отражатьсодержаниеикритерииоценки,формыпредставлениярезультатовоценочнойде

ятельности;

• ориентировать  образовательную  деятельность  на  личностное  развитие  и 

воспитаниеобучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных 

предметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулей

иформированиеуниверсальныхучебных действийуобучающихся;

• обеспечиватькомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияпрограммыначального 

общего  образования,  позволяющий  осуществлять  оценку  предметных 

иметапредметныхрезультатов;

• предусматриватьоценкудинамикиучебныхдостиженийобучающихся;

• обеспечиватьвозможностьполученияобъективнойинформацииокачествеподготовкио

бучающихсявинтересахвсехучастниковобразовательныхотношений.

В Школе принято как традиционное пятибалльное оценивание, так иуровневое. При 

уровневом оценивании оценка осуществляется по признакам трёх уровнейуспешности.

Базовый  уровень  –  решение  типовой  задачи,  подобной  тем,  что  решали  уже 

многораз,гдетребовалисьотработанныедействия(раздел«Ученикнаучится»федеральнойобр

азовательнойпрограммы)иусвоенныезнания,входящиевопорнуюсистемузнаний предмета в 

ФОП.  Это  достаточно  для  продолжения  образования,  это  возможно 

инеобходимовсем.Качественныеоценки«хорошо,нонеотлично»или«нормально»(решениез

адачиснедочётами).

Уровеньвышебазового–решениенестандартнойзадачи,гдепотребовалось:
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• либодействиевновой,непривычнойситуации;

• либоиспользованиеновых,усваиваемыхвданныймоментзнаний(втомчислевыходящихз

арамкиопорнойсистемызнанийпо предмету).

Уровень  ниже  базового  –  свидетельствует  об  отсутствии  систематической 

базовойподготовки,отом,чтообучающимсянеосвоенодажеиполовиныпланируемыхрезульта

тов,которыеосваиваетбольшинствообучающихся,отом,чтоимеютсязначительныепробелыв 

знаниях,дальнейшееобучениезатруднено.

Качественные оценки по уровням успешности могут  быть переведены в  отметки 

по5-балльнойшкале.

Впроцессеоценкииспользуютсяразнообразныеметодыиформы,взаимнодополняющие 

друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы, 

проекты,практическиеработы,творческиеработы, 

самоанализисамооценка,наблюденияидр.).

Порядокпроведениятекущей,промежуточнойиитоговойаттестацииобучающихсясОВЗ

.

Оценивать  достижения  обучающимся  с  ЗПР  планируемых  результатов 

необходимопри завершении каждого уровня образования,  поскольку у обучающегося с 

ЗПР 

можетбытьиндивидуальныйтемпосвоениясодержанияобразованияистандартизацияпланир

уемых  результатов  образования  в  более  короткие  промежутки  времени 

объективноневозможна.

ТекущаяаттестацияобучающихсясОВЗЗПРпроводитсяв1-4-хклассахпотриместрам. 

Обучающимся  1-х  классов  отметки  в  баллах  не  выставляются. 

Успешностьосвоенияшкольникамипрограммвэтотпериодхарактеризуетсятолькокачествен

нойоценкой. Триместровые отметки выставляются в баллах обучающимся 2-4-х классов. 

Втекущейаттестацииобучающихся,находящихсяналечениивсанатории,стационаре,учитыва

ютсяотметки,полученныевучебном заведенииприлечебномучреждении.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  конце  учебного  года  во  2-4х  классах 

попредметам,  определённым  в  плане  ВСОКО.  Классные  руководители  2-4-х  классов 

доводятдо  сведения  учащихся  и  их  родителей  предметы  и  форму  промежуточной 

аттестации. Вдень проводится только одна форма контроля. Отметка за промежуточную 

работу можетповлиятьнаитоговуюотметку.

На  итоговую  оценку,  результаты  которой  используются  при  принятии  решения 

овозможности(илиневозможности)продолженияобучениянаследующейступени,выносятся 
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предметные,  метапредметные  результаты  и  результаты  освоения 

программыкоррекционнойработы.Итоговаяаттестациядолжнапроводитьсясучетомвозможн

ых
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специфическихтрудностейобучающегосясОВЗ.Выводобуспешностиовладениясодержание

мАООПдолженделатьсянаоснованииположительнойиндивидуальнойдинамики.

Специальные  условия  проведения  текущей,  промежуточной  и  итоговой 

аттестацииобучающихся с ОВЗ.

ОбучающиесясЗПРимеютправонапрохождениетекущей,промежуточнойигосударстве

нной итоговой аттестации освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР виныхформах.

Специальные  условия  проведения  текущей,  промежуточной  и  итоговой  (по 

итогамосвоенияФАОПНООдляобучающихсяЗПР)аттестацииобучающихсясЗПРвключают:

– особуюформуорганизацииаттестации(вмалойгруппе,индивидуальную)сучетомособ

ыхобразовательныхпотребностейииндивидуальныхособенностейобучающихся 

сЗПР;

– привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя,  наличие 

привычныхдляобучающихсямнестическихопор:наглядныхсхем,шаблоновобщегохо

давыполнения заданий);

– присутствиевначалеработыэтапаобщейорганизациидеятельности;

– адаптированиеинструкциисучетомособыхобразовательныхпотребностейииндивиду

альныхтрудностейобучающихсясЗПР:

1) упрощение формулировок пограмматическомуисемантическомуоформлению;

2) упрощениемногозвеньевойинструкциипосредствомделенияеенакороткиесмыслов

ыеединицы,задающиепоэтапность(пошаговость)выполнениязадания;

3) вдополнениекписьменнойинструкциикзаданию,принеобходимости,онадополнител

ьнопрочитываетсяпедагогическимработникомвслухвмедленномтемпесчеткимисм

ысловымиакцентами;

– принеобходимостиадаптированиетекстазаданиясучетомособыхобразовательных 

потребностей  и  индивидуальных  трудностей  обучающихся  с 

ЗПР(болеекрупныйшрифт,четкоеотграничениеодногозаданияотдругого;упрощение

формулировокзаданияпограмматическомуисемантическомуоформлению);

– принеобходимостипредоставлениедифференцированнойпомощи:стимулирующей(о

добрение,эмоциональнаяподдержка),организующей(привлечение  внимания, 

концентрирование  на  выполнении  работы,  напоминание 

онеобходимостисамопроверки),направляющей(повторениеиразъяснениеинструкци

икзаданию);
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– увеличениевременинавыполнениезаданий;

– возможность  организации  короткого  перерыва  (10  -  15  минут)  при  нарастании 

вповеденииобучающегосяпроявленийутомления,истощения;

– недопустимымиявляютсянегативныереакциисостороныпедагогическогоработника,с

озданиеситуаций,приводящихкэмоциональномутравмированиюобучающегося.

СистемаоценкидостиженияобучающимисясОВЗпланируемыхрезультатовосвоения 

АООП  предусматривает  оценку  достижения  обучающимися  с  ОВЗ 

планируемыхрезультатовосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности.

Формыконтроляиучетадостижений учащихсяприполученииначального

общегообразования

Оценкапредметныхиметапредметныхрезультатов Оценкаличностных

результатов

Текущаяаттестация Итоговая(триместр,год)

аттестация

Портфолио

– устныйопрос;

– письменна

ясамостоятельнаяработа

;

– диктанты;

– контрольноесписывание;

– тестовыезадания;

– графическаяработа;

– изложение;

– доклад;

– творческаяработа

– контрольнаяработа;

– тестоваяработа;

– диктанты;

– изложение;

– контрольнавыкачтения;

– комплексная

диагностическаяработа(3р

азавгод)

– участие в 

конкурсах

,выставках,соревнованиях;

– активность в 

предметныхпроектнойи

исследовательско

йдеятельности;

– активностьвпрограммах

внеурочнойдеятельности;

– творческийотчёт

СистемаоценкидостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатовосвоенияА

ООПНООпозволяетвестиоценкупредметных,метапредметныхиличностных результатов;  в 

том  числе  итоговую  оценку  обучающихся  с  ЗПР, 

освоившихФАОПНОО,сучетомструктурыистепенивыраженностидефекта.Специфические(

дисграфическиеидислексические)ошибкиучитываютсяследующимобразом:3однотипныхо

шибкиприравниваютсякодной.

НеспособностьобучающегосясЗПРполноценноосвоитьотдельныйпредметвструктуре

АООПНООнедолжнаслужитьпрепятствиемдлявыбораилипродолженияееосвоения,посколь

кууданнойкатегорииобучающихсяможетбыть
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специфическое расстройство школьных навыков (дислексия,  дисграфия,  дискалькулия), 

атакже  выраженные  нарушения  внимания  и  работоспособности,  нарушения  со 

стороныдвигательнойсферы, препятствующие ееосвоениювполномобъёме.

Обучающиеся,неликвидировавшиевустановленныесрокиакадемическойзадолженнос

тисмоментаееобразования,поусмотрениюихродителей(законныхпредставителей) 

оставляются  на  повторное  обучение,  переводятся  на  обучение  по 

другомувариантуАООПвсоответствиисрекомендациямиПМПК,либонаобучениепоиндивид

уальномуучебномуплану.

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО 

являетсядостижениепредметныхиметапредметныхрезультатовидостижениерезультатовосв

оенияпрограммыкоррекционнойработы.

1.3.2. Особенностиоценкидостиженияобучающимисяпланируемыхличностныхрезуль

татов освоенияАООПНООЗПР

Формирование  личностных  результатов  освоения  обучающимися  АООП  НОО 

ЗПРобеспечивается  в  ходе  реализации  всех  компонентов  образовательного  процесса, 

включаяурочную,внеурочнуюдеятельность,программы  коррекционно-

развивающейработы.

ОсновнымобъектомоценкиличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяАООП 

НОО  ЗПР  на  уровнях  начального  общего  образования  служит 

сформированностьуниверсальныхучебных действий,включающих:

1. Сформированностьосновроссийскойгражданскойидентичностиличности.

2. Готовностьобучающихсяксаморазвитию;мотивациюкпознаниюиобучению.

3. Ценностныеустановкиисоциально-значимыекачестваличности.

4. Активноеучастиевсоциально-значимойдеятельности.

Достижение  обучающимися  личностных  результатов  освоения  АООП  НОО  ЗПР 
невыноситсянаитоговуюоценкуобучающихся.

ДостижениеобучающимисяличностныхрезультатовосвоенияАООПНООЗПРявляется 
предметом  внутренней  оценки  эффективности  воспитательно-
образовательнойдеятельностиШколы.

Для  оценкидостижения  обучающимися  с  ЗПРличностныхрезультатов 
освоенияАООП НООЗПРиспользуютсяследующие методы:

• Наблюдение за обучающимися (классными руководителями специалистами службы 

психолого-медико-педагогическогосопровождения(далее–Службы

сопровождения)),

• экспертная  оценка  на  основе  проведенной  психолого-педагогической 

диагностики(заключениешкольногопсихолого-педагогического консилиума),
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• анализпродуктовдеятельностиобучающихся(творческихработ,проектовит.д.).Оценка

достиженияобучающимисясЗПРличностныхрезультатовосвоенияАООП

НООЗПРосуществляется:

• Класснымруководителемнаосновеежедневныхнаблюденийвходеучебныхзанятийивн

еурочнойдеятельности,которыеобобщаютсявконцеучебногогодаи

представляются ввидехарактеристикикласса.

• Педагогом-психологомнаосновепроведениястартовойиитоговойпсихолого-

педагогическихдиагностик,результатыкоторыханализируются,обобщаютсяв

началеивконцеучебногогодасоответственноипредставляютсяввидехарактеристикикажд
огообучающегося.
Приподготовкехарактеристикипоитогампроведенияоценкидостиженияобучающимис

я  с  ОВЗ  достижения  планируемых  личностных  результатов  освоения 
АООПкласснымруководителем,педагогом-психологомучитываютсяследующие критерии:

• соблюдениеобучающимисясОВЗнормиправилповедения,принятыхвШколе;

• участиеобучающегосясОВЗвобщественнойжизникласса,Школы,ближайшегосоциаль

ногоокружения,общественно-полезнойдеятельности;

• ответственностьобучающегосясОВЗзарезультатыобучения;

• готовность и способность обучающегося с ОВЗ делать осознанный выбор 

своейобразовательнойтраектории,в томчислевыборпрофессии;

• ценностно-смысловые установки обучающегося с ОВЗ, формируемые 

средствамиразличныхучебныхпредметов,курсоввнеурочнойдеятельности,коррек
ционно-

развивающихзанятий.

Системабалльнойоценкирезультата:

№п/п Балл Характеристикапродвижения
1. 0 б. Нетпродвижений
2. 1 б. Минимальноепродвижение
3. 2 б. Среднеепродвижение
4. 3 б. Значительноепродвижение

РезультатыоценкиличностныхдостиженийобучающегосясЗПРзаносятсявиндивидуал

ьнуюкарту.

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияобучающи

мисясОВЗсЗПРдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиШколы 

всоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособст

вуютпроцессамсамопознания,
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самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности.

ДляполнотыоценкиличностныхрезультатовосвоенияобучающимисясЗПРАООП НОО 

следует  учитывать  мнение  родителей  (законных  представителей), 

посколькуосновойоценкислужитанализизмененийповеденияобучающегосявповседневной

жизнивразличных социальныхсредах (школьнойисемейной).

Особенностиоценкидостиженияобучающимисяпланируемыхметапредметныхрезуль

татов освоенияАООПНООЗПР

Формирование  метапредметных  результатов  освоения  обучающимися  АООП 

НООЗПРобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентовобразовательногопроцесса,вкл

ючаяурочную,внеурочнуюдеятельность,программыкоррекционно-развивающейработы.

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающи

мисясЗПРпланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООЗПР,которыепредставлены  в 

программе  формирования  универсальных  учебных  действий  и  отражаютсовокупность 

познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных 

учебныхдействий,атакжеуровень овладениямеждисциплинарнымипонятиями.

ОсновнымобъектомоценкидостиженияобучающимисясОВЗпланируемыхметапредме

тныхрезультатов освоенияАООПНООЗПРявляется:

• Способность и готовность к освоению систематических знаний, 

ихсамостоятельномупополнению,переносуиинтеграции.

• Способностьработатьсинформацией.

• Способностьксотрудничествуикоммуникации.

• Способностьи 

готовностькиспользованиюИКТврешенииобразовательныхиличностно-
значимыхзадач.

• Способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии.

Оценка  достижения  обучающимисяс  ЗПРметапредметныхрезультатов 

освоенияАООП  осуществляется  администрацией,  педагогическими  работниками 

образовательнойорганизациисучастиемспециалистовСлужбысопровождения(учителей-

логопедов,учителей-дефектологов,педагогов-

психологов)входевнутришкольногомониторингакачества образования.

ПериодичностьпроведенияоценкидостиженияобучающимисясЗПРметапредметных 

результатов  освоения  АООП  НОО  ЗПР  устанавливается  годовым 

планомвнутреннегомониторингакачестваобразования.
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Контрольно-измерительные  материалы  (далее  –  КИМ)  строятся  на 

межпредметнойосновеимогутвключатьзаданияпооценкечитательскойицифровойграмотнос

ти,сформированностипознавательных,коммуникативныхирегулятивныхучебныхдействий.

Контрольно-

измерительныематериалыдляпроведенияоценкидостиженияобучающимися  с  ЗПР 

планируемых  метапредметных  результатов  освоения  АООП 

НООЗПРразрабатываютсяруководителямиметодическихобъединенийобразовательнойорга

низациисовместнососпециалистамиСлужбысопровождения.

ОценкадостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхметапредметныхрезультатов 

освоения АООП НОО ЗПР может проводиться с использованием следующихформ:

• для  проверки  читательской  компетентности  –  письменная  работа  на 

межпредметнойосновесучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗ
ПР,устная

работастекстом(чтение,пересказ,ответнавопросы,связанныеспониманиемпрочитанно

го  текста),  устная  работа  с  изображением  (составление  рассказа, 

ответынавопросыучителя);

• для проверки цифровой компетентности – практическая работа в сочетании 

списьменной(компьютеризованной)частью;

• для проверки сформированности познавательных, коммуникативных
ирегулятивных учебных действий – психолого-педагогическая
диагностика,

экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых

ииндивидуальныхучебныхпроектов.

ВШколеоцениваниеметапредметныхуниверсальныхдействийпроводитсявпроцессеанал

изакомплексныхдиагностическихработ,составленныхлабораторией  «Стандарты  II 

поколения»  МОУ  ДПО  (ПК)«Центр  развития 

образованияг.о.Самара».Входеданнойпроцедурывыявляетсяуровеньсформированностипоз

навательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийобучающи

хся 1-4 классов.Комплекснаяработапроводится 3разавгод.

Вданныхдиагностическихработах,направленныхнавыявлениеметапредметныхрезультат

ов,выполнениекаждогозаданиясостоитизнесколькихдействий.Каждомудействиювключеоц

ениваниясоответствуетопределённыйбалл.Каждоезаданиепоказываетовладениекаким-

тодействием(умением).Соответственнопокаждомудействию(умению)можносказать,накаку

юдолю(%)онопродемонстрированоучеником(сформированоунего).

Описаниеэтогосостояниясловами–этокачественнаяоценка.Цифрав 

виде%поданномудействию– количественнаяотметка.
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Эти  оценки  и  отметки  не  переводятся  напрямую  в  5-балльную 

шкалу.Однакоонимогутбытьсоотнесеныскачественнымиоценкамипоуровнямуспешности.

Каждоезаданиедиагностическихработоцениваетсябаллами,суммабалловпереводитсявпроц

ентвыполненияработы.

Высокийуровень Более60%максимальногоколичествабаллов

Средний уровень От59до40%максимальногоколичествабаллов

Низкийуровень Менее40%максимальногоколичествабаллов

Дополнительныесредстваконтроляметапредметныхиличностныхрезультатов–

это:

• педагогическоенаблюдениеотдельных,преждевсегокоммуникативныхУУД;

• экспертнаяоценкапорезультатаммноголетнихнаблюденийзадеятельностьюученика(у

читель,педагог-воспитатель);

• самооценка  ученика  и  внешняя  оценка  педагогом  отдельных  материалов 

«Портфелядостижений».

Оценка  метапредметных  результатов  осуществляется  в  рамках  системы 

внутреннейоценкишколы(контрольно-

оценочнаядеятельностьучителяиадминистрациипореализациииосвоения 

младшимишкольникамиАООПНООобучающихся сЗПР).

Диагностикаличностныхи метапредметных результатов учащихся

начальногоуровняобразованияпозволяет:

• выстраиватьиндивидуальныетраекторииразвитияличностиучащихся;

• корригироватьповедениешкольников;

• организовать профессионально грамотнуюработусродителями;

• создаватьученическиепортфолио.

Полученныерезультатыфиксируютсявнакопительнойсистемеоценки«Портфолио»ученико

вимогутучитыватьсяприопределенииитоговойоценки.

Особенности оценки достижения обучающимися планируемых

предметныхрезультатов освоенияАООПНООЗПР

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимся  с 

ЗПР планируемых результатов по отдельным учебным предметам АООПНООЗПР.

Формирование  планируемых  предметныхрезультатов  освоения  АООП  НОО 

ЗПРобучающимисясОВЗобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом.

ОсновнымпредметомоценкидостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхпредметны

хрезультатовАООПявляетсяихспособностькрешению  учебно-
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познавательныхиучебно-практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале.

Оценкадостижения 

обучающимисясЗПРпланируемыхпредметныхрезультатовосвоенияАООПНООЗПРпровод

итсявходепроцедурстартовой,входной,промежуточной,итоговойдиагностик,текущейоценк

и,тематическойоценки,промежуточнойаттестации,итоговойоценки.

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучениюна

данномэтапереализацииАООПНООЗПР.Стартоваядиагностика,включающая  задания  по 

русскому  языку,  математике  и  окружающему  миру,  проводитсяадминистрацией 

образовательной организации в начале обучения в 1 классе и выступаеткак основа (точка 

отсчета)  для  оценки  динамикиобразовательных  достижений. 

Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкирабочихпрограмм

учебныхпредметов.

Входная  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки  готовности 

кобучениюнаданномэтапереализацииАООПНООЗПР.Входнаядиагностика,включающаяза

данияпорусскомуязыку,математикеиокружающемумиру,проводитсяадминистрацией 

образовательной  организации  в  начале  учебного  года  во  2-4х  классах  ивыступает  как 

основа  (точка  отсчета)  для  оценки  динамикиобразовательных 

достижений.Результатывходнойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкирабочи

хпрограмм учебных предметов.

Промежуточнаядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкидостиженияобуча

ющимися  с  ЗПРпланируемых  предметныхрезультатов  освоения  АООП  НОО 

ЗПРпоитогампервогополугодия.Промежуточнаядиагностика,включающаязаданияпорусско

муязыку,математикеиокружающемумиру,проводитсяадминистрациейобразовательнойорга

низацииивыступаеткакоснова(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостиже

ний.Результатыпромежуточнойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкирабочи

хпрограммучебныхпредметов.

Итоговаядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкидостиженияобучающимися 

с ЗПРпланируемых предметныхрезультатов освоения АООП НОО ЗПРпо итогам учебного 

года.  Итоговая  диагностика  включает  задания  по  русскому 

языку,математикеиокружающемумиру,проводитсяадминистрациейобразовательнойоргани

зацииивыступаеткакоснова(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижени

й.  Результаты  итоговой  диагностикиявляются  основаниемдлякорректировки 

рабочихпрограммучебныхпредметов.

ТекущаяоценкадостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхпредметных
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результатовосвоенияАООПНООЗПРпредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуального 

продвижения,  обучающегося  в  освоении  образовательной 

программыучебногопредмета.ОбъектомтекущейоценкидостиженияобучающимисясЗПРпл

анируемых  предметных  результатов  освоения  АООП  НОО  ЗПР  являются 

тематическиепланируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в рабочей 

программеучебногопредмета.Втекущейоценкеиспользуетсявесьарсеналформиметодовпров

ерки(устные  и  письменные  опросы,  практические  работы,  творческие  работы, 

индивидуальныеигрупповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидр.)сучетомособенностей  развития 

обучающихся,учебногопредмета.  Система  оценки  достиженияобучающимися  с  ЗПР 

планируемых  результатов  освоения  ФАОП  НОО  должна 

позволятьвестиоценкупредметных,метапредметныхиличностныхрезультатов;втомчислеит

оговую  оценку  обучающихся  с  ЗПР,  освоивших  ФАОП  НОО,  с  учетом  структуры 

истепенивыраженностидефекта.Специфические(дисграфическиеидислексические)ошибки

учитываютсяследующимобразом:3однотипныхошибкиприравниваютсякодной.Результаты

текущейоценкиявляютсяосновойдляпроведенияпромежуточнойаттестациипоитогамучебно

гопериода.

Тематическая  оценка  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых 

предметныхрезультатов освоения АООП НОО ЗПР проводится в конце изучения темы. 

Результатытематической  оценкинаряду  с  результатамитекущей  оценкидостижения 

обучающимисясЗПРпланируемыхпредметныхрезультатовосвоенияАООПНООЗПРявляют

сяоснованиемдляпроведенияпромежуточнойаттестациипоитогамучебногопериода.

При  проведении  стартовой,  входной,  промежуточной,  итоговой  диагностик, 

текущейитематическойоценкидостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхпредметныхре

зультатовосвоенияАООПНООЗПРучитываютсяспециальныеусловия,которыеопределяютс

яшкольнымпсихолого-педагогическимконсилиумомнаосноведанныхпсихолого-

педагогическихдиагностикобучающихся.Специальныеусловиямогутвключать:

• особуюформуорганизациитекущегоконтроляуспеваемостисучетомособыхобразовате

льныхпотребностейииндивидуальныхособенностей,обучающихсяс

ЗПР;

• присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою 

наработу;

• организующую помощь учителя в рационализации распределения

времени,отводимогонавыполнение работы;

• предоставлениевозможностииспользованиясправочнойинформации,разногорода
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визуальнойподдержки(опорныесхемы,алгоритмыучебныхдействий,смысловыеопорывв

идеключевыхслов,плана,образца)при самостоятельномприменении;

• гибкостьподходаквыборуформыивидадиагностическогоинструментарияиконтрольно

-измерительных материалов с учетом особых
образовательных

потребностей,ииндивидуальныхвозможностейобучающегосясЗПР;

• адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей
ииндивидуальныхтрудностей,обучающихсясЗПР(упрощениеформулировокпо

грамматическомуисемантическомуоформлению,особоепостроениеинструкции,отражаю

щейэтапностьвыполнениязадания);

• увеличениевременинавыполнениезаданий;

• возможностьорганизациикороткогоперерывапринарастаниивповеденииобучающегос

япроявленийутомления,истощения.

ПромежуточнаяаттестациядостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхпредметных 

результатов  освоения  АООП  НОО  ЗПР  проводится  в  конце  учебного 

годасогласнокалендарномуграфику.

Промежуточная  оценка  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых 

предметныхрезультатов освоения АООП НОО ЗПР проводится по итогам промежуточной 

аттестациипоитогам учебногогодаиявляетсяоснованиемдляпереводав следующийкласс.

Результаты  освоения  обучающимися  с  тяжёлым  нарушением  речи 

адаптированнойосновной  образовательной  программы  начального  общего  образования 

оцениваются какитоговыенамоментзавершенияначальногообщегообразования.

Системаоценкипредметныхрезультатовосвоенияучебныхпрограммсучётомуровневог

оподхода,принятого  в  Стандарте, 

предполагаетвыделениебазовогоуровнядостиженийкакточкиотсчётаприпостроениивсейси

стемыоценкииорганизациииндивидуальнойработысобучающимися.

Реальныедостиженияобучающихсямогутсоответствоватьбазовомууровню,

амогутотличатьсяотнегокаквсторонупревышения,такивсторонунедостижения.

Практика     показывает,     что     для     описания     достижений

обучающихсяцелесообразноустановить следующиетриуровня.

Базовыйуровеньдостижений—

уровень,которыйдемонстрируетосвоениеучебныхдействийсопорнойсистемойзнанийврамк

ахдиапазона(круга)выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолженияобучениянаследующейступениобразования.

Достижениюбазовогоуровнясоответствуетотметка«удовлетворительно»(или
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отметка«3»,отметка«зачтено»).

Уровеньвышебазового    свидетельствуетобусвоении 

опорнойсистемызнанийнауровнеосознанногопроизвольногоовладенияучебнымидействиям

и,атакжеокругозоре,широте(илиизбирательности)интересов.Целесообразновыделитьследу

ющиедвауровня,превышающие базовый:

• повышенныйуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«хорошо»(отметка

«4»);

• высокийуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«отлично»(отметка

«5»).

Повышенныйивысокийуровнидостиженияотличаютсяпополнотеосвоенияпланируем

ыхрезультатов,уровнюовладенияучебнымидействиямиисформированностьюинтересовкда

ннойпредметнойобласти.Индивидуальныетраектории  обучения  обучающихся, 

демонстрирующих  повышенный  и  высокий 

уровнидостижений,целесообразноформироватьсучётоминтересовэтихобучающихсяиихпла

новнабудущее.Приналичииустойчивыхинтересовкучебномупредметуиосновательнойподг

отовкипонемутакиеобучающиесямогутбытьвовлеченывпроектнуюдеятельностьпопредмет

уисориентированынапродолжениеобучениявстаршихклассах поданномупрофилю.

Уровеньнижебазовогосвидетельствуетоботсутствиисистематическойбазовойподгото

вки,отом,чтообучающимсянеосвоенодажеиполовиныпланируемыхрезультатов,которыеосв

аиваетбольшинствообучающихся,отом,чтоимеютсязначительныепробелывзнаниях,дальне

йшееобучениезатруднено,либооналичиитолько  отдельных  фрагментарных  знаний  по 

предмету,  дальнейшее  обучение 

практическиневозможно.Оценка«неудовлетворительно»(отметка«2»);

Описанныйвышеподходцелесообразноприменятьвходеразличныхпроцедуроцениван

ия:текущего,промежуточногоиитогового.

Формыконтроля

Обязательные
формыиметоды

контроля

Иныеформыучётадостижений

текущаяаттестация итогова
я(триместр,год)а
ттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

 устныйопрос
 письменна

ясамостоятельна
яработа

 диктанты

 комплексная
диагностическа
яработа

 контрольные
работы

попредметам

 анализдинамики
текущейуспевае
мости

 участие

в
выставках,конкур
сах,соревнования
х

 активность
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впроектах и
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 контрольное
списывание

 тестовыезадания
 графическа

яработа
 изложение
 интегрированные

контрольные
работы

 творческаяработа
 посещение 

уроковпопрограм
ме

 диктанты
 изложение
 контрольтехники

чтения

программахв
неурочнойде
ятельности

 творческийотчёт
 портфолио(повыборуучителя)
 анализ психолого-

педагогическихисследований

Характеристикацифровойоценки(отметки)

«5»(«отлично»)–

отсутствиеошибоккакпотекущему,такипопредыдущемуучебномуматериалу; 

неболееодного недочета;логичностьиполнотаизложения.

«4»  («хорошо»)  –  использование  дополнительного  материала,  полнота  и 

логичностьраскрытиявопроса;самостоятельностьсуждений,отражениесвоегоотношениякп

редмету обсуждения.  Наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов по текущему материалу; 

неболее  2ошибок  или  4  недочетов  по  пройденному  материалу;  незначительные 

нарушениялогики  изложения  материала;  использование  нерациональных  приемов 

решения учебнойзадачи;отдельныенеточностивизложенииматериала;

«3»(«удовлетворительно»)–

достаточныйминимальныйуровеньвыполнениятребований,  предъявляемых  к  конкретной 

работе;не более 4-6 ошибок или 10 недочетовпо текущему учебному материалу; не более 

3-5 ошибок или не более 8 недочетов попройденному учебному материалу;  отдельные 

нарушения логики изложения материала;неполнотараскрытиявопроса.

«2»  («плохо»)  –  наличие  более  6  ошибок  или  10  недочетов  по  текущему 

материалу;более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики,неполнота,нераскрытостьобсуждаемоговопроса,отсутствиеаргументациилибоошиб

очность ееосновныхположений.

Выставлениетриместровыхигодовыхотметок

ВШколепривыставлениитриместровых  отметокиспользуетсясредневзвешенное 

оценивание.  Итоговая  отметка  за  год  по  предметам  определяется 

каксреднееарифметическоетриместровыхотметок.Отметказагодовуюпромежуточнуюаттес

тацию попредметуможетповысить итоговуюотметку.

Проверказнаний,уменийинавыковучащихсяпорусскомуязыку
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1. Грамматика,правописаниеиразвитиеречи.
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Оценкаустныхответов.

Устный  опрос  учащихся  является  одним  из  методов  учета  знаний,  умений  и 

навыковпорусскомуязыку.Приоценкеустныхответовпринимаетсявовнимание:а)правильно

стьответапосодержанию,свидетельствующаяобосознанностиусвоенияизученного 

материала;  б)  полнота  ответа;  в)умение  практически  применять  свои 

знания;г)последовательностьизложенияиречевоеоформлениеответа.

Отметка  «5»  ставитсяученику,  если  он:  обнаруживает  понимание  материала, 

можетспомощьюучителяилисамостоятельнообосновать,сформулироватьответ,привестине

обходимыепримеры;допускаетединичныеошибки,которыесамисправляет.

«4»  ставится,  если  ученик  дает  ответ,  в  целом  соответствующий  требованиям 

оценкиответа  на  «5»,  но  допускает  неточности  в  подтверждении правил  примерами и 

исправляетих с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над 

текстом  илиразборепредложениядопускает1-

2ошибки,которыеисправляетприпомощиучителя.

«3»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание  основных 

положенийданной темы,  но излагает  материал недостаточно полно и  последовательно, 

допускает  рядошибок  в  речи,  затрудняется  самостоятельно  подтвердить  правила 

примерами и делает этоспомощьюучителя,нуждается впостояннойпомощиучителя.

«2»ставится,еслиученикобнаруживаетнезнаниебольшойилинаиболеесущественной 

части  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке 

правил,искажающиеихсмысл;вработестекстомдопускаетгрубыеошибки,неиспользуетпомо

щь учителя.

Оценкаписьменныхработучащихся

Оценка  знаний  учащихся  осуществляется  по  результатам  повседневных 

письменныхработучащихся,текущихиитоговыхконтрольных работ.

Основными  видами  классных  и  домашних  письменных  работ  учащихся 

являютсяобучающие  работы,  к  которым  относятся  упражнения,  выполняемые  в  целях 

тренировкипо  учебнику,  по  карточкам,  по  заданиям  на  доске,  предупредительные, 

объяснительные 

ииныедиктантынеконтрольногохарактера,грамматическийразбор,подготовительныеработ

ыперед написаниемизложенияилисочинения ит.д.

При  небрежном  выполнении  письменных  работ,  большом  количестве 

исправлений,искажений в начертаниибукв иих соединенийоценка снижается на один балл, 

еслиэтонесвязаноснарушениеммоторикиудетей.

Контрольныеработымогутсостоятьизконтрольногосписывания,контрольногодиктант
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а,грамматическогоразбораикомбинированноговидаработ(контрольногосписываниясразлич

нымивидамиорфографическихиграмматическихзаданий).
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Основныевидыконтрольныхработ–

списывания,диктанты.Вчислевидовграмматическогоразбораследуетиспользоватьзаданиян

аопознаниеорфограмм,определение  частей  слова,  частей  речи,  членов  предложения  на 

основе  установления  связислов  по  грамматическим  признакам.  Содержание 

грамматических  заданий  должно  бытьсвязаносграмматико-

орфографическимматериалом,изученнымнетольковданномклассе,ноивпредыдущих.

Текстдиктантаможетбытьсвязнымилисостоятьизотдельныхпредложений.Следует 

избегать  включения  в  текст  диктанта  слов  на  правила,  которые  в  данном 

классеещенеизучались.Еслитакиесловавстречаются,ихнадозаписыватьнадоскеилипроговор

ить,  выделив  орфограмму,  указать  на  раздельное  или  слитное  написание  слов 

исловосочетаний,правильнуюпостановкузнаковпрепинания.Посодержаниюиконструкциип

редложенийтекстыдолжныбытьпонятнымиучащимся.Контрольныедиктанты    должны 

содержать   3-4   орфограммы   на   каждое    проверяемоеправило. Количество орфограмм 

должно  составлять  не  менее  50%  от  числа  слов  текста.Примерный  объем  текстов 

контрольных работ в I классе – 8-10 слов, во II классе в началеучебного года – 10-12 слов, 

к концу года – 16-18 слов, в III классе – 20-25 слов, IV – 30-35слов. Учету подлежат все  

слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При проведенииконтрольного списывания с 

грамматическим заданием объем текста следует уменьшить.Дети, которые занимаются с 

логопедом,  не  освобождаются  от  написания 

контрольныхдиктантоввклассе.Оцениваютсятакиеработывзависимостиотиндивидуального

продвижениядетей.

Контрольные  работы  оцениваются  с  учетом  индивидуальных  особенностей 

усвоенияучебногоматериалакаждымтакимучеником.Приоценкеписьменныхработследуетр

уководствоваться следующиминормами:I-IVклассы

Оценка«5»ставится заработубезошибок.

«4»ставится за работус 1-3ошибками.

«3»ставится за работус 4-5ошибками.

«2»ставитсязаработу,вкоторой допущено6-8ошибок.

Вписьменныхработахнеучитывается1-

2исправленийили1пунктуационнаяошибка.Наличиетрехисправленийилидвухпунктуацион

ныхошибокнаизученноеправило  соответствует  1  орфографической  ошибке.  Ошибки  на 

непройденные правилаправописаниянеучитываются.Заоднуошибкувдиктантесчитается:

а)  Повторение  ошибок  в  одном  и  том  же  слове  (например,  в  слове  «лыжи» 

дваждынаписано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на этоже правиловстречается 

вдругом слове, онаучитывается.
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б)Двенегрубыеошибки.Негрубымисчитаются  следующие  ошибки:повторение одной 

и  той  же  буквы  (например,  «посуда»);  недописывание  слов; 

пропускоднойчастисловаприпереносе;повторноенаписаниеодногоитогожесловавпредложе

нии.

При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются 

коднойорфографическойошибке.Приоценкеграмматическогоразбораследуетруководствов

аться следующиминормативами:

Отметка«5»ставится,еслиученикобнаруживаетосознанноеусвоениеграмматическихп

онятий,правил,умеетприменитьсвоизнаниявпроцессеграмматическогоразбора,работувыпо

лняетбезошибокилидопускает 1-2 исправления.

«4»  ставится,  если  ученик  в  основном  обнаруживает  усвоение  изученного 

материала,умеет применить своизнания,хотя идопускает2-3ошибки.

«3»ставится,еслиученикобнаруживаетнедостаточноепониманиеизученногоматериала

,затрудняетсявприменениисвоихзнаний,допускает4-5ошибокилинесправляетсясодним 

иззаданий.

«2»ставится,еслиученикобнаруживаетплохоезнаниеучебногоматериала,несправляетс

ясбольшинством грамматическихзаданий.

Изложенияисочинения

Изложения  и  сочинения  для  детей  с  ОВЗ  могут  быть  только  обучающего 

характера.При  проведении  изложения  учитель  должен  тщательно  отбирать  материал, 

учитывая 

темурассказа,егообъем,трудностивсодержаниисинтаксическихконструкций,словаряиорфог

рафии.  В  I-IV  классах  для  изложений  даются  тексты  повествовательного 

характера,объемом  20-45  слов,  в  последующие  годы  тексты  усложняются  как  по 

содержанию, так ипо объему. Изложения пишутся по готовому плану или составленному 

коллективно подруководством учителя. При оценке изложений и сочинений учитываются 

правильность,полнотаипоследовательностьпередачисодержания.Припроверкеизложенийи

сочиненийвыводитсяоднаобщаяоценка,охватывающаявсестороныданной работы.

Отметка  «5»  ставится  ученику  за  правильное,  полное,  последовательное 

изложениеавторскоготекста(темы)безошибоквпостроениипредложений,употреблениислов

;допускаются1-2орфографическиеошибки.

«4»  ставится  за  изложение  (сочинение),  написанное  без  искажений  авторского 

текста(темы)спропускомвторостепенныхзвеньев,невлияющихнапониманиеосновногосмыс

ла,безошибоквпостроениипредложения,допускается3-4орфографическиеошибки.

«3»ставитсязаизложение(сочинение),написанноесотступлениямиотавторского
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текста(темы),с2-

3ошибкамивпостроениипредложенияиупотреблениислов,влияющихнапониманиеосновног

осмысла,5-6орфографическими ошибками.

«2»ставитсязаизложение(сочинение),вкоторомимеютсязначительныеотступленияота

вторскоготекста(теманераскрыта),имеетсяболее4ошибоквпостроениипредложенийиупотре

блениислов,более6орфографическихошибок.

Переднаписаниемизложенийисочиненийдолжнабытьпроведенаподготовительнаяраб

ота.Насамомурокетрудныевотношенииорфографиисловавыписываются  на  доске; 

учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем,обращаться к учителю. В 

исключительных случаях, когда в основном при правильной,последовательной передаче 

содержания  допущено  7  и  более  орфографических  ошибок,возможновыставить 

двеоценки–заграмотностьиизложениесодержания.

2. Чтениеиразвитиеречи

Проверканавыковчтенияпроводитсянаосновеповседневныхнаблюденийзачтениемипо

ниманиемпрочитанногопотекстамучебника.

При  оценке  принимается  во  внимание  успешность  овладения  учащимися 

техникойчтения  (правильность,  беглость  и  выразительность)  и  содержанием читаемого 

(выделениеглавноймысли,ответынавопросы,пересказ)всоответствииспрограммнымитребо

ваниями  по  каждому  году  обучения.  Оценка  выставляется  на  основе 

специальногоопросапочтению,пересказуиликомбинированногоопроса.

Текущая  проверка  и  оценка  знаний  может  также  проводиться  с  целью 

выявленияотдельныхуменийинавыковпочтению.Возможновотдельныхслучаяхвыведениео

ценкипосовокупностиответоввконцеурока.Такаяформаопросаможетбытьиспользована  в 

основном  на  обобщающих  уроках.  Ученики,  которые  опрашиваются  (3-4человека), 

заранее  намечаются  учителем  и  в  процессе  фронтальной  работы  вызываютсячаще 

другихучащихся  класса,  их  ответы  должны  быть  более  полными.  Каждая 

такаяоценкадолжнабытьмотивированной.

При  проверке  техники  чтения  рекомендуется  подбирать  незнакомые,  но 

доступныетекстыпримерноследующегообъема(наконецгода):I  класс–10слов;II–15-

20слов;III

–25-30слов;IV–35-40слов.

Вначалеучебногогодатехникачтенияпроверяетсяпотекстам,объемкоторыхсоответств

уетобъемутекстовпредыдущегогода.Задачапроверкитехникичтениязаключается,преждевсе

го,ввыявлениипродвижениякаждогоученика,причиниспытываемых им

затруднений для оказания
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индивидуальнойкоррекционнойпомощи.

II класс:



65

«5»ставитсяученику,если он:

читаетпослогам(спереходомкконцугодакчтениюцелымисловами)правильнос1-

2самостоятельноисправленнымиошибкамикороткиетексты;

соблюдаетсинтаксическиепаузы;

отвечаетнавопросыпо содержаниюпрочитанного;

пересказывает прочитанное полно, правильно, 

последовательно;твердознаетнаизустьтекстстихотворенияичитаетегов

ыразительно.

«4»ставится ученику,еслион:

читаетпослогам,затрудняетсячитатьцеликомдажелегкиеслова;

допускает1-2ошибкипричтенииисоблюдениисинтаксическихпауз;

допускаетнеточностивответахнавопросыипересказесодержания,ноисправляетихсамо

стоятельноилиснезначительнойпомощьюучителя;

допускаетпричтениинаизусть1-

2самостоятельноисправленныеошибки,читаетнаизустьнедостаточновыразительно.

«3»ставитсяученику,если он:

затрудняетсявчтениипо слогамтрудныхслов;

допускает3-4ошибкипричтенииисоблюдениисинтаксическихпауз;

отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя;обнаруживаетпричтениинаизустьнетвердоеусвоениетекста.

«2»ставитсяученику,если он:

затрудняетсявчтениипо слогамдажелегкихслов;

допускаетболее5ошибокпричтенииисоблюдениисинтаксическихпауз;отвечает  на 

вопросы  и  пересказывает  содержание  прочитанного,  искажая  основной 

смысл,неиспользуетпомощьучителя.

«1»учащимсяIIклассанеставится.

III –IVклассы

«5»ставитсяученику,еслион:

читает  целыми  словами  правильно  с  1-2  самостоятельно  исправленными 

ошибками;читает выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV 

классе ссоблюдениемлогическихударений;

отвечаетнавопросыипередаетсодержаниепрочитанногополно,правильно,последовате

льно;твердознаетнаизустьтекстстихотворенияичитаетеговыразительно.

«4»ставитсяученику,если он:

читаетцелымисловами,трудныесловаиногдапослогам;
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допускает1-2ошибкипричтении,соблюдениисмысловыхпауз,вIVклассе–
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логическихударений;

допускаетнеточностивответахнавопросыипересказесодержания,ноисправляетихсамо

стоятельноилиснезначительнойпомощьюучителя;

допускаетпричтениинаизусть1-

2самостоятельноисправленныеошибки;читаетнаизустьнедостаточновыразительно.

«3»ставитсяученику,еслион:

читает,восновном,целымисловами,трудныесловапослогам;

допускает3-4ошибки 

причтении,соблюдениисинтаксическихисмысловыхпауз,вIVклассе–логическихударений;

отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя;обнаруживаетпричтениинаизустьнетвердоеусвоениетекста.

«2»ставитсяученику,если он:

читаетвосновномпослогам,дажелегкиеслова;

допускаетболее5ошибокпричтенииисоблюдениисинтаксическихпауз;

отвечает на вопросы ипересказываетсодержание прочитанного,искажая 

основнойсмысл,неиспользуетпомощьучителя;

незнаетбольшейчаститекста,которыйдолженчитатьнаизусть.

Проверказнаний,уменийинавыковучащихсяпоматематике

Знания,уменияинавыкиучащихсяпоматематикеоцениваютсяпорезультатаминдивидуа

льногоифронтальногоопросаучащихся,текущихиитоговыхписьменныхработ.

1. Оценкаустныхответов

Отметка«5»ставитсяученику, еслион:

даетправильные,осознанныеответынавсепоставленныевопросы,можетподтвердить 

правильность  ответа  предметно-практическими  действиями,  знает  и 

умеетприменятьправила,умеетсамостоятельнооперироватьизученнымиматематическимип

редставлениями;

умеетсамостоятельноилисминимальнойпомощьюучителяправильнорешатьзадачу,об

ъяснитьход решения;

умеетпроизводитьиобъяснятьустныеиписьменныевычисления;

правильноузнаетиназываетгеометрическиефигуры,ихэлементы,положениефигурпоот

ношению другк другунаплоскостиивпространстве;

правильновыполняетработыпоизмерениюичерчениюспомощьюизмерительногоичерт

ежногоинструмента,умеетобъяснитьпоследовательность работы.

«4»ставитсяученику,еслиегоответвосновномсоответствуеттребованиям,
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установленнымдляоцениваемойработына«5»,но:приответеученикдопускаетотдельные 

неточности,  оговорки,  нуждается  вдополнительных  вопросах, 

помогающихемууточнитьответ;

привычислениях,вотдельныхслучаях,нуждаетсявдополнительныхпромежуточных 

записях,  названии  промежуточных  результатов  вслух,  опоре  на 

образыреальныхпредметов;

при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающиханализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению 

выбора действий;снезначительнойпомощьюправильноузнает 

иназываетгеометрическиефигуры, их

элементы,  положение  фигур  на  плоскости,  в  пространстве,  по  отношению  друг  к 

другу;выполняетработыпоизмерениюичерчению снедостаточнойточностью.

Всенедочетывработеучениклегкоисправляетпринезначительнойпомощиучителя, 

сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях задания,приемах 

его  выполнения,  способах  объяснения.  Если  ученик  в  ходе  ответа  замечает 

исамостоятельноисправляетдопущенныеошибки,тоемуможетбытьпоставленаотметка

«5».

«3»ставитсяученику,если он:

при  незначительной  помощи  учителя  или  учащихся  класса  дает  правильные 

ответынапоставленныевопросы,формулируетправила,можетихприменять;

производитвычислениясопоройнаразличныевидысчетногоматериала,носсоблюдение

малгоритмов действий;

понимаетизаписываетпослеобсуждениярешениезадачиподруководствомучителя;

узнаетиназываетгеометрическиефигуры,ихэлементы,положениефигурнаплоскостиив

пространствесозначительнойпомощьюучителяилиучащихся,илисиспользованием  записей 

и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощьювопросовучителя;

правильно  выполняет  измерение  и  черчение  после  предварительного 

обсужденияпоследовательностиработы,демонстрацииприемоввыполнения.

«2»  ставится  ученику,  если  он  обнаруживает  незнание  большей  части 

программногоматериала,неможетвоспользоватьсяпомощьюучителя,другихучащихся.

2. Письменнаяпроверказнаний,уменийинавыковучащихся

Учительпроверяетиоцениваетвсеписьменныеработыучащихся.Приоценкеписьменны

х  работ  используются  нормы  оценок  письменных  контрольных  работ,  при 

этомучитываетсяуровеньсамостоятельностиученика,особенностиегоразвития.
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Посвоемусодержаниюписьменныеконтрольныеработымогутбытьоднородными(только 

задачи,  только  примеры,  только  построение  геометрических  фигур  и  т.д.) 

либокомбинированными–этозависитотцелиработы,классаиобъемапроверяемогоматериала.

Объем  контрольной  работы  должен  быть  таким,  чтобы  на  ее  выполнение 

учащимсятребовалось: во втором полугодии I класса до 25-35 минут, во II-III классах до 

25  –  40минут,  в  IV  классе  –  35-40  минут,  причем  за 

указанноевремяучащиесядолжнынетольковыполнитьработу,ноуспетьеепроверить.

Вкомбинированнуюконтрольнуюработумогутбытьвключены1-2-3простыезадачи или 

1-2-3  простые  задачи  и  одна  (начиная  со  II  класса)  или  две  составные 

задачи,примерыводноинесколькоарифметическихдействий(втомчислеинапорядокдействий

,начинаясIIIкласса),математическийдиктант,сравнениечисел,математическихвыражений,в

ычислительные,измерительныезадачиилидругиегеометрическиезадания.

При  оценке  письменных  работ  учащихся  по  математике  грубой  ошибкой 

следуетсчитать:неверноевыполнениевычисленийвследствиенеточногопримененияправил,н

еправильноерешениезадачи(неправильныйвыбор,пропускдействий,выполнениененужных 

действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потерянеобходимых 

числовых  данных),  неумение  правильно  выполнить  измерение  и 

построениегеометрическихфигур.Негрубымиошибкамисчитаются:ошибки,допущенныевп

роцессесписываниячисловыхданных(искажение,замена),знаковарифметическихдействий,н

арушениевформулировкевопроса(ответа)задачи,правильностирасположениязаписей,черте

жей,небольшаянеточностьвизмеренииичерчении.

Оценка  не  снижается  за  грамматические  ошибки,  допущенные  в  работе. 

Исключениесоставляют случаи написания тех слов и словосочетаний,  которые широко 

используютсянаурокахматематики(названиякомпонентовирезультатов  действий,величини 

др.).

Приоценкекомбинированныхработ:

«5»ставится, еслився работавыполненабезошибок.

«4»ставится,еслив работеимеются 2-3негрубыеошибки.

«3» ставится,  если решены простые задачи,  но не решена составная,  или решена 

однаиз  двух  составных  задач,  хотя  бы  с  негрубыми  ошибками,  правильно  выполнена 

большаячасть другихзаданий.

«2»  ставится,  если  не  решены  задачи,  но  сделаны  попытки  их  решить  и 

выполненоменееполовины другихзаданий.

Приоценкеработ,состоящихизпримеровидругихзаданий,вкоторыхне
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предусматриваетсярешениезадач:

«5»ставится,есливсезаданиявыполненыправильно.

«4»ставится,если допущены 1-2негрубыеошибки.

«3»ставится,еслидопущены1-2грубыеошибкиили3-4негрубые.

«2»ставится,если допущены3-4грубыеошибкииряднегрубых.

Приоценкеработ,состоящихтолькоиззадачсгеометрическимсодержанием(решение 

задач  на  вычисление  градусной  меры  углов,  площадей,  объемов  и  т.д.,  задач 

наизмерениеипостроениеидр.):

«5»ставится,есливсезадачивыполненыправильно.

«4»ставится,еслидопущены1-

2негрубыеошибкиприрешениизадачнавычислениеилиизмерение,построениевыполненонед

остаточноточно.

«3»  ставится,еслинерешенаоднаиздвух-

трехзадачнавычисление,еслиприизмерениидопущенынебольшиенеточности;построениевы

полненоправильно,нодопущены ошибки  при  размещении  чертежей  на  листе  бумаги,  а 

также при обозначениигеометрическихфигурбуквами.

«2»ставится,еслинерешеныдвезадачинавычисление,полученневерныйрезультат  при 

измерении или нарушена последовательность построения геометрическихфигур.

1.3.3. Особенностиоценкидостиженияпланируемыхрезультатовкоррекционно-

развивающейработы

При  определении  подходов  к  оценке  результатов  освоения  обучающимися  с 

ЗПРпрограммыкоррекционнойработыцелесообразноопиратьсянаследующиепринципы:

1) дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и 

индивидуальныхособенностей 

развитияиособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР;

2) динамичностиоценкидостижений,предполагающейизучениеизмененийпсихическ

огоисоциальногоразвития,индивидуальныхспособностейивозможностейобучающихся 

сЗПР;

3) единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в 

освоениисодержанияАООПНОО,чтосможетобеспечитьобъективностьоценки.

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса 

образованияобучающихся  с  ЗПР,  самым  тесным  образом  взаимосвязаны  и  касаются 

одновременноразныхсторонпроцессаосуществленияоценкирезультатовосвоенияпрограмм

ыкоррекционнойработы.
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Основнымобъектомоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияобучающим

исясЗПРпрограммыкоррекционнойработывыступаетналичиеположительнойдинамикиобуч

ающихсявинтегративныхпоказателях,отражающихуспешностьдостиженияобразовательны

хдостиженийипреодоленияотклоненийразвития.

ОценкарезультатовосвоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработымо

жетосуществлятьсяспомощьюмониторинговыхпроцедур.Мониторинг,обладаятакимихарак

теристиками,какнепрерывность,диагностичность,научность,информативность,наличиеобр

атнойсвязи,позволяетосуществитьнетолькооценкудостиженийпланируемыхрезультатовосв

оенияобучающимисяпрограммыкоррекционнойработы,ноивносить(вслучаенеобходимости

)коррективывеесодержание  и  организацию.  В  целях  оценки  результатов  освоения 

обучающимися  с 

ЗПРпрограммыкоррекционнойработыцелесообразноиспользоватьвсетриформымониторин

га:

1) Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных 

особыхобразовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровеньразвития  интегративных  показателей,  свидетельствующий  о  степени  влияния 

нарушенийразвитияна учебно-познавательнуюдеятельностьиповседневную жизнь.

2) Текущаядиагностика  используетсядляосуществлениямониторинга  втечениевсего 

времени  обучения  обучающегося  на  уровне  начального  общего  образования. 

Прииспользованииданнойформымониторингаможноиспользоватьэкспресс-

диагностикуинтегративных  показателей,  состояние  которых  позволяет  судить  об 

успешности 

(наличиеположительнойдинамики)илинеуспешности(отсутствиедаженезначительнойполо

жительнойдинамики)обучающихсясЗПРвосвоениипланируемыхрезультатововладения 

программойкоррекционнойработы.  Данные  экспресс-диагностики 

выступаютвкачествеориентировочнойосновыдляопределениядальнейшейстратегии:продол

женияреализацииразработаннойпрограммыкоррекционнойработыиливнесенияв 

нееопределенных корректив.

3) Финишная  диагностика  проводится  на  заключительном  этапе  обучения  на 

уровненачального  общего  образования  обучающегося  с  ЗПР  в  соответствии  с 

планируемымирезультатами освоенияобучающимисяпрограммыкоррекционнойработы.

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,  текущей  и 

финишнойдиагностикиразрабатываетобразовательнаяорганизациясучетомтипологических

ииндивидуальныхособенностейобучающихся,ихиндивидуальныхособыхобразовательныхп

отребностей.
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Для  оценки  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы 

коррекционнойработы  используется  метод  экспертной  оценки,  который  представляет 

собой процедуруоценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная  группаэкспертовобъединяетвсехучастниковобразовательногопроцесса-

тех,ктообучает,воспитываетитесно  контактируетс  обучающимся. 

Задачейтакойэкспертнойгруппыявляетсявыработкаобщейоценкидостиженийобучающегос

явсфересоциальной(жизненной)компетенции,котораяобязательновключаетмнениесемьи,б

лизкихобучающегося.  Основой  оценки  продвижения  обучающегося  в  социальной 

(жизненной)компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - 

в школе идома.

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения 

обучающимисяпрограммыкоррекционнойработы,следуетучитыватьмнениеродителей(зако

нныхпредставителей),посколькуналичиеположительнойдинамикиобучающихсяпоинтеграт

ивным  показателям,  свидетельствующей  об  ослаблении  (отсутствии 

ослабления)степенивлияния  нарушенийразвитияна  жизнедеятельность 

обучающихся,проявляетсянетольковучебно-

познавательнойдеятельности,ноивповседневнойжизни.

В  случаяхстойкого  отсутствияположительнойдинамикиврезультатах 

освоенияпрограммы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законныхпредставителей)необходимонаправитьнарасширенноепсихолого-

педагогическоеобследование  для  получения  необходимой  информации,  позволяющей 

внести коррективыворганизациюисодержаниепрограммыкоррекционнойработы.

Результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы 

невыносятсянаитоговуюоценку.

НалогопедическомпунктеШколыпорекомендацииПМПКоказываетсялогопедическо

есопровождениеобучающихсясОВЗсЗПР,помогающееобеспечитьусвоениесодержанияпрог

раммыобщеобразовательнойшколы.

ОценкарезультатовосвоенияучебногокурсакоррекционнойработыобучающимисясЗП

Ротслеживаетсяпоследующимвидамречевой деятельности:

1. Динамикауровняречевогоразвития(дляобучающихся1-хклассов):

- Фонематическоевосприятие(слух)

- Звукопроизношение

- Слоговаяструктураслова

- Навыкиязыковогоанализаисинтеза

- Грамматическийстройречи
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- Словарьисловообразовательныепроцессы
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- Связнаяречь.

2. Динамикаучетатемпаиспецифическихошибокчтения(дляобучающихся1-

4классов):

-темписпособчтения;

-

ошибкифонематические,языковогоанализа,семантические,грамматическиеиоптичес

кие.

3. Динамикаустранениядисграфическихошибокписьмавдиктантеисписывании(дляоб

учающихся 2-4 классов,для1-хклассовнаконецучебного года):

- взвуковомсоставеслова;

- лексико-грамматические;

- графические.

4. Динамикасостоянияречиребенка(листкоррекционныхзанятий).

Материалы для обследования состояния устной 

иписьменнойречиразработаныдлякаждогокласса.

Видыиформыконтроля.

Контрольиоценкапредметныхзнанийиумений учащихся

предусматривае

твыявлениеиндивидуальнойдинамикикачестваусвоенияучебногоматериала.

Видамиконтролярезультатовкоррекционно-развивающегообученияявляются:

• вводныйконтроль,которыйпроводитсядо15сентября.Цель–определитьуровень 

развитияустнойиписьменнойречи.

• текущийконтроль.Цель-

проверитьстепеньосвоенияучащимисяпрограммногоматериала.

• итоговыйконтроль,послезавершениякоррекционногокурса,вконцеучебногогода.Цель–

проверитьстепеньосвоенияучащимисяизучениякоррекционногокурсаиопределитьотс

утствие(наличие)специфическихошибоквписьменнойречи:

- взвуковомсоставеслова;

- лексико-грамматические;

- графические.

Провестианализкоррекционнойработысуказаниемдостиженийизатрудненийучащихс

я,направитьнаПМПКдляопределениядальнейшегообразовательногомаршрута.
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ИспользованиепортфолиовоценкедостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООП

НООЗПР

Портфолио  представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  и 

творческойактивностиобучающегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,

выраженностипроявленийтворческойинициативы.

В  портфолио  включаются  как  работы  обучающегося  (в  том  числе– 

фотографии,видеоматериалыит.п.),такиотзывынаэтиработы(например,наградныелисты,ди

пломы,сертификатыучастия,рецензииипроч.).

Отбор  работ  и  отзывов  для  портфолио  ведется  самим  обучающимся  совместно 

скласснымруководителемиприучастииродителей(законныхпредставителей)обучающегося.

Включениекаких-либоматериаловвпортфолиобезсогласия,обучающегосянедопускается.

Портфолиовчастиподборкидокументовформируетсявбумажномилиэлектронномвиде

втечениевсехлетобучениявобразовательнойорганизации.

Результаты,представленныевпортфолио,могутиспользоватьсяпривыработкерекоменд

аций  по  выбору  индивидуальной  образовательной  траектории  по 

завершениюосновногообщегообразования.

Портфолио формируетсяобучающимисянадобровольнойоснове.

Организациявнутреннегомониторингакачестваобразования

Внутренний мониторинг качества представляет собой систематическую

ирегулярнуюпроцедурусбораданныхповажным 

аспектамреализацииАООПНООЗПР.

Внутришкольныймониторингвключаетвсебя:

• Мониторинг достижения  обучающимися с ЗПР планируемых

личностныхрезультатовосвоенияАООПНООЗПР.

• Мониторингдостижения обучающимисяс ЗПР планируемых 

метапредметныхрезультатовосвоенияАООПНООЗПР.

• Мониторинг достижения обучающимися с ЗПР планируемых

предметныхрезультатовосвоенияАООПНООЗПР.

• МониторингдостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатовкоррекцион

но-развивающейработыв рамкахосвоенияАООПНОО ЗПР.

• МониторингкачествасозданияусловийреализацииАООПНООЗПРвсоответствиист

ребованиямифедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  определяются 
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планомвнутреннегомониторингакачестваобразования.

План  внутреннего  мониторинга   качества   образования   разрабатывается   и

принимается Педагогическим советом и утверждается приказом

директораобразовательнойорганизациинакаждый учебныйгод.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ

2.1. Рабочие  программы  учебных  предметов, учебных  курсов (в том

числевнеурочной деятельности),учебныхмодулей.

2.1.1. Русский язык

Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  «Русский  язык»  разработана  на  основе 

Федерального образовательного стандарта  начального общего образования,  Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Федеральной основной образовательной программой начального 

общего образования,  Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

начального  общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития, 

авторской программой В. П. Канакиной, В. Г. Городецкого «Русский язык».

Адаптированная  рабочая  программа  «Русский  язык»  разработана  с  учетом  общих 

образовательных  потребностей  обучающихся  с  задержкой  психического  развития. 

Обучающиеся  с  ЗПР  -  это  дети,  имеющее  недостатки  в  психологическом  развитии, 

подтвержденные  ПМПК  и  препятствующие  получению  образования  без  создания 

специальных условий.

 При  задержке  психического  развития  обучающихся  формирование  предметных 

знаний,  умений,  навыков  затруднено  в  результате  быстрой  утомляемости,  отвлечения 

обучающихся на уроке. Навыки данной категории формируются крайне медленно, для их 

закрепления  требуется  многократные  упражнения,  указания,  напоминания.  Отдельные 

правила, положения, законы запоминаются механически, не применяются в самостоятельной 

работе, не связываются с последующим материалом, недостаточно закрепляются.

Курс русского языка в начальной школе - часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 

Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в 

его  реальном  функционировании.  Цели  обучения  русскому  языку  в  основной  школе: 

развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, 

говорения; формирование элементарной лингвистической компетенции.

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 

том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.

Цель  определяется  как  развитие  личности  ребёнка  средствами  предмета  «Русский 

язык»,  а  именно:  формирование  у  учащихся  представления  о  языке  как  составляющей 
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целостной научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе 

основных положений науки о языке (познавательная цель);

формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). В соответствии 

с этой целью ставятся задачи:

• развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;

• осознание  себя  носителем  языка,  языковой  личностью,  которая  находится  в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;

• формирование у детей чувства языка;

• воспитание  потребности  пользоваться  всем  языковым  богатством  (а  значит,  и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, богатой;

• сообщение  необходимых  знаний  и  формирование  учебно-языковых,  речевых  и 

правописных  умений  и  навыков,  необходимых  для  того,  чтобы  правильно,  точно  и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке.

Адаптированная  рабочая  программа  «Русский  язык»  предусматривает 

дифференциацию  образовательного  материала,  то  есть  отбор  методов,  средств,  приемов, 

заданий,  упражнений,  соответствующих уровню психофизического развития,  на  практике 

обеспечивающих  усвоение  обучающимися  образовательного  материала.  Дифференциация 

программного  материала  соотносится  с  дифференциацией  категории,  обучающихся  в 

соответствии со степенью выраженности, характером, структурой нарушения психического 

развития. Для обеспечения системного усвоения знаний по предмету осуществляется:

• усиление практической направленности изучаемого материала

• выделение сущностных признаков изучаемых явлений

• опора на жизненный опыт ребенка

• опора  на  объективные  внутренние  связи  в  содержании  изучаемого  материала  в 

рамках предмета «Русский язык»

• соблюдение необходимости и достаточности при определении объема изучаемого 

материала

• активизация познавательной деятельности обучающихся

• формирование  школьно-значимых  функций,  необходимых  для  решения  учебных 

задач

Общая характеристика учебного предмета

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 
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задач образовательной области «Филология»:

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языков 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;

• коммуникативных умений;

• развитие нравственных и эстетических чувств;

• развитие способностей к творческой деятельности.

Программа  определяет  ряд  практических  задач,  решение  которых  обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:

• развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать  средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе;

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические 

высказывания и письменные тексты;

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

В  соответствии  с  трудностями  и  особыми  образовательными  потребностями 

обучающихся с ЗПР определяются коррекционные задачи учебного предмета:

• удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу 

полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

• способствовать  совершенствованию  познавательной  деятельности  и  речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, 

типичных для младших школьников с ЗПР;

• содействовать  достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных 

результатов образования.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Для обучающихся с ЗПР данный 

материал  изучается  в  течение  всего  первого  класса  (отдельная  программа  по  обучению 

грамоте).

После  обучения  грамоте  начинается  раздельное  изучение  русского  языка  и 
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литературного чтения. Для обучающихся с ЗПР данные предметы изучаются в течение всего 

1 класса, 2, 3, 4 классов.

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими 

содержательными линиями:

• система языка (основы лингвистических знаний):  лексика,  фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

• орфография и пунктуация; развитие речи.

Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  предусматривающее  изучение 

одних и  тех  же разделов и  тем в  каждом классе.  Такая  структура  программы позволяет 

учитывать  степень  подготовки  учащихся  к  восприятию тех  или  иных сведений о  языке, 

обеспечивает  постепенное  возрастание  сложности  материала  и  организует  комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.

Языковой  материал  обеспечивает  формирование  у  младших  школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей  младших  школьников,  а  также  способствует  усвоению ими  норм русского 

литературного  языка.  Изучение  орфографии  и  пунктуации,  а  также  развитие  устной  и 

письменной  речи  учащихся  служит  решению  практических  задач  общения  и  формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.

 Программа  направлена  на  формирование  у  младших  школьников  представлений  о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения.

В  программе  выделен  раздел  «Виды  речевой  деятельности».  Его  содержание 

обеспечивает  ориентацию  младших  школьников  в  целях,  задачах,  средствах  и  значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 

и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую  и  письменную  речь,  анализировать  свою  и  оценивать  чужую  речь,  создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных  умений  и  навыков,  актуальных  для  практики  общения 

младших школьников.

Содержание  систематического  курса  русского  языка  представлено  в  программе  как 

совокупность понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих между собой,  отражающих 

реально  существующую  внутреннюю  взаимосвязь  всех  сторон  языка:  фонетической, 
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лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с  единицами языка разных уровней,  учащиеся усваивают их роль,  функции,  а 

также  связи  и  отношения,  существующие  в  системе  языка  и  речи.  Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 

графической  формы  букв  осуществляется  на  основе  формирования  символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком - его 

лексикой,  фразеологией,  фонетикой  и  графикой,  богатейшей  словообразовательной 

системой,  его  грамматикой,  разнообразием  синтаксических  структур  -  формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.

Значимое  место  в  программе  отводится  темам  «Текст»,  «Предложение  и 

словосочетание».  Они  наиболее  явственно  обеспечивают  формирование  и  развитие 

коммуникативно-речевой  компетенции  учащихся.  Работа  над  текстом  предусматривает 

формирование  речевых  умений  и  овладение  речеведческими  сведениями  и  знаниями  по 

языку,  что  создаст  действенную  основу  для  обучения  школьников  созданию  текстов  по 

образцу  (изложение),  собственных  текстов  разного  типа  (текст-повествование,  текст- 

описание,  текст-рассуждение)  и  жанра  с  учётом замысла,  адресата  и  ситуации  общения, 

соблюдению  норм  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность, 

соответствие  теме  и  главной  мысли  и  др.),  развитию  умений,  связанных  с  оценкой  и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы.

Работа  над  предложением  и  словосочетанием  направлена  на  обучение  учащихся 

нормам  построения  и  образования  предложений,  на  развитие  умений  пользоваться 

предложениями  в  устной  и  письменной  речи,  на  обеспечение  понимания  содержания  и 

структуры предложений в  чужой речи.  На  синтаксической основе  школьники осваивают 

нормы  произношения,  процессы  словоизменения,  формируются  грамматические  умения, 

орфографические и речевые навыки.

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова 

в выражении мыслей,  чувств,  эмоций;  осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова;  овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуаций  и  условий  общения; 

осознанию  необходимости  пополнять  и  обогащать  собственный  словарный  запас  как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.

Серьёзное  внимание  уделяется  в  программе  формированию  фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и
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графической  формы  важно  для  формирования  всех  видов  речевой  деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма.

Важная  роль  отводится  формированию  представлений  о  грамматических  понятиях: 

словообразовательных,  морфологических,  синтаксических.  Усвоение  грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные  умения  анализа,  синтеза,  сравнения,  сопоставления,  классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных  (символико-моделирующих)  универсальных  действий  с  языковыми 

единицами.

Программа  предусматривает  изучение  орфографии  и  пунктуации  на  основе 

формирования  универсальных  учебных  действий.  Сформированность  умений  различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму  с  определённым  правилом,  выполнять  действие  по  правилу,  осуществлять 

орфографический  самоконтроль  является  основой  грамотного,  безошибочного  письма. 

Содержание  программы  является  основой  для  овладения  обучающимися  приёмами 

активного  анализа  и  синтеза  (применительно  к  изучаемым  единицам  языка  и  речи), 

сопоставления,  нахождения  сходств  и  различий,  дедукции  и  индукции,  группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения,  выработке  осмысленного  отношения к  употреблению в  речи основных единиц 

языка.

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  первичных  навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной  культурой:  читать,  писать,  эффективно  работать  с  учебной  книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка).  Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы,  письма,  поздравительные  открытки,  небольшие  сочинения,  сборники  творческих 

работ, классную газету и др.

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению  учащихся  в  активный  познавательный  процесс.  Проектная  деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для  творческого  развития  детей,  формирования  позитивной  самооценки,  навыков 
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совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно  планировать  свои  действия,  вести  поиск  и  систематизировать  нужную 

информацию. Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане

В 1 классе - 165 часов (по 5 ч в неделю, 33 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте.

Во 2-4 классе на уроки русского языка отводится 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели).

1КЛАСС

Обучение грамоте

Развитие речи

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух Слово 

и предложение

Различение слова и предложения Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка

Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для  анализа  Наблюдение  над 

значением слова

Фонетика

 Звуки  речи  Единство  звукового  состава  слова  и  его  значения  Установление 

последовательности звуков в слове и количества звуков Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками Звуковой анализ слова,  работа со звуковыми моделями: 

построение  модели  звукового  состава  слова,  подбор  слов,  соответствующих  заданной 

модели Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих

Определение места ударения

Слог как минимальная произносительная единица Количество слогов в слове Ударный 

слог Графика

Различение звука и буквы: буква как знак звука Слоговой принцип русской графики 

Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков Функции букв е, ё, 

ю, я

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 

классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов «Русского языка» (обу- 

чение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению) Продолжительность
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«Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 

23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 

мо- жет варьироваться от 13 до 10 недель.

Мягкий  знак  как  показатель  мягкости  предшествующего  согласного  звука  в  конце 

слова Последовательность букв в русском алфавите

Чтение

Слоговое  чтение  (ориентация  на  букву,  обозначающую  гласный  звук)  Плавное 

слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей 

индивидуальному  темпу  Чтение  с  интонациями  и  паузами  в  соответствии  со  знаками 

препинания Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений Выразительное чтение 

на материале небольших прозаических текстов и стихотворений

Орфоэпическое  чтение (при переходе к  чтению целыми словами)  Орфографическое 

чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под  диктовку  и  при 

списывании Письмо

Ориентация  на  пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма

Начертание письменных прописных и строчных букв Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм  Письмо  разборчивым, 

аккуратным почерком Письмо под диктовку слов и предложений,  написание которых не 

расходится  с  их  произношением Приёмы и  последовательность  правильного  списывания 

текста

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса 

Орфография и пунктуация

Правила  правописания  и  их  применение:  раздельное  написание  слов;  обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;  

прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах  собственных  (имена  людей,  клички 

животных);  перенос  слов  по  слогам  без  стечения  согласных;  знаки  препинания  в  конце 

предложения Систематический курс

Общие сведения о языке

Язык  как  основное  средство  человеческого  общения  Цели  и  ситуации  общения 

Фонетика

Звуки  речи  Гласные  и  согласные  звуки,  их  различение  Ударение  в  слове  Гласные 

ударные и безударные Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение Согласный звук [й'] и гласный звук [и] Шипящие [ж], [ш], 

[ч'],  [щ']  Слог Количество слогов в слове Ударный слог Деление слов на слоги (простые 
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случаи, без стечения согласных)

Графика

Звук и буква Различение звуков и букв Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков

буквами а,  о,  у,  ы, э;  слова с буквой э Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, и Функции букв е, ё, ю, я Мягкий знак как показатель мягкости  

предшествующего согласного звука в конце слова

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса

Русский  алфавит:  правильное  название  букв,  их  последовательность  Использование 

алфавита для упорядочения списка слов

Орфоэпия

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

современного  русского  литературного  языка  (на  ограниченном  перечне  слов, 

отрабатываемом в учебнике)

Лексика

Слово как единица языка (ознакомление)

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление) 

Выявление слов, значение которых требует уточнения

Синтаксис

Предложение как единица языка (ознакомление)

Слово,  предложение  (наблюдение  над  сходством  и  различием)  Установление  связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов

Восстановление деформированных предложений Составление предложений из набора 

форм слов

Орфография и пунктуация

Правила правописания и их применение:

• раздельное написание слов в предложении;

• прописная  буква  в  начале  предложения  и  в  именах  собственных:  в  именах  и 

фамилиях людей, кличках животных;

• перенос слов (без учёта морфемного членения слова);

• гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу;

• сочетания чк, чн;

• слова  с  непроверяемыми  гласными  и  согласными  (перечень  слов  в 
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орфографическом словаре учебника);

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки Алгоритм списывания текста

Развитие речи

Речь  как  основная  форма  общения  между  людьми  Текст  как  единица  речи 

(ознакомление)  Ситуация  общения:  цель  общения,  с  кем  и  где  происходит  общение 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи)

Нормы  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой)

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий Познавательные универсальные учебные действия:

Базовые логические действия:

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей;

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца);

— характеризовать  звуки  по  заданным  признакам;  приводить  примеры  гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 

слов с заданным звуком

Базовые исследовательские действия:

— проводить  изменения  звуковой  модели  по  предложенному  учителем  правилу, 

подбирать слова к модели;

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов Работа с 

информацией:

— выбирать  источник  получения  информации:  уточнять  написание  слова  по 

орфографическому  словарику  учебника;  место  ударения  в  слове  по  перечню  слов, 

отрабатываемых в учебнике;

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова;

— самостоятельно создавать модели звукового состава слова

Коммуникативные универсальные учебные действия:

Общение:

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде;
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— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога;

— воспринимать разные точки зрения;

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова

Регулятивные универсальные учебные действия:

Самоорганизация:

— выстраивать  последовательность  учебных  операций  при  проведении  звукового 

анализа слова;

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании;

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку;

Самоконтроль:

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений;

— оценивать  правильность  написания  букв,  соединений  букв,  слов,  предложений 

Совместная деятельность:

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы;

— ответственно выполнять свою часть работы

2 КЛАСС

Общие сведения о языке

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры 

Первоначальные  представления  о  многообразии  языкового  пространства  России  и  мира 

Методы познания языка: наблюдение, анализ

Фонетика и графика

Смыслоразличительная  функция  звуков;  различение  звуков  и  букв;  различение 

ударных  и  безударных  гласных  звуков,  твёрдых  и  мягких  согласных  звуков,  звонких  и 

глухих  согласных  звуков;  шипящие  согласные  звуки  [ж],  [ш],  [ч'],  [щ'];  обозначение  на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й']  

и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе)

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки Парные и непарные по 

звонкости — глухости согласные звуки
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Качественная  характеристика  звука:  гласный  —  согласный;  гласный  ударный  — 

безударный;  согласный твёрдый — мягкий,  парный — непарный;  согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова;

 разделительный Использование на письме разделительных ъ и ь

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных)

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных)

Использование знания алфавита при работе со словарями Небуквенные графические 

средства:  пробел между словами,  знак переноса,  абзац (красная строка),  пунктуационные 

знаки (в пределах изученного)

Орфоэпия

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

современного  русского  литературного  языка  (на  ограниченном  перечне  слов, 

отрабатываемом в учебнике) Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 

словаря учебника) для решения практических задач Лексика

Слово  как  единство  звучания  и  значения  Лексическое  значение  слова  (общее 

представление) Выявление слов, значение которых требует уточнения Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение)

Наблюдение  за  использованием  в  речи  синонимов,  антонимов  Состав  слова 

(морфемика)  Корень  как  обязательная  часть  слова  Однокоренные  (родственные)  слова 

Признаки однокоренных (родственных) слов Различение однокоренных

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями Выделение 

в словах корня (простые случаи)

Окончание как изменяемая часть слова Изменение формы слова с помощью окончания 

Различение изменяемых и неизменяемых слов

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

Морфология

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы

(«кто?», «что?»), употребление в речи

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

употребление в речи

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

«какие?»), употребление в речи

Предлог Отличие предлогов от приставок Наиболее распространённые предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и др Синтаксис

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение)

Предложение как единица языка Предложение и слово Отличие предложения от слова 

Наблюдение  за  выделением  в  устной  речи  одного  из  слов  предложения  (логическое 

ударение) Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения

Виды  предложений  по  эмоциональной  окраске  (по  интонации):  восклицательные  и 

невосклицательные предложения Орфография и пунктуация

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

клички  животных);  знаки  препинания  в  конце  предложения;  перенос  слов  со  строки  на 

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в  положении под  ударением),  ча,  ща,  чу,  щу;  сочетания  чк,  чн  (повторение  правил 

правописания, изученных в 1 классе)

Орфографическая  зоркость  как  осознание  места  возможного  возникновения 

орфографической  ошибки  Понятие  орфограммы  Различные  способы  решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове Использование орфо- 

графического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов

Правила правописания и их применение:

• разделительный мягкий знак;

 • сочетания чт, щн, нч;

• проверяемые безударные гласные в корне слова;

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

• непроверяемые гласные и  согласные (перечень слов в  орфографическом словаре 

учебника);

• прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия;

• раздельное написание предлогов с именами существительными Развитие речи

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

эффективного  решения  коммуникативной  задачи  (для  ответа  на  заданный  вопрос,  для 

выражения  собственного  мнения)  Умение  вести  разговор  (начать,  поддержать,  закончить 

разговор, привлечь внимание и т п ) Практическое овладение диалогической формой речи 
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Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения Умение договариваться и приходить

к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 

работы  Составление  устного  рассказа  по  репродукции  картины  Составление  устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам

Текст Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли Тема текста Основная мысль 

Заглавие  текста  Подбор  заголовков  к  предложенным текстам Последовательность  частей 

текста (абзацев) Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их

особенности (первичное ознакомление)

Поздравление и поздравительная открытка

Понимание  текста:  развитие  умения  формулировать  простые  выводы  на  основе 

информации,  содержащейся  в  тексте  Выразительное  чтение  текста  вслух  с  соблюдением 

правильной интонации

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с  опорой на 

вопросы  Изучение  содержания  учебного  предмета  «Русский  язык»  во  втором  классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий

Познавательные универсальные учебные действия:

Базовые логические действия:

— сравнивать  однокоренные  (родственные)  слова  и  синонимы;  однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями;

— сравнивать  значение  однокоренных  (родственных)  слов;  сравнивать  буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов;

— устанавливать  основания  для  сравнения  слов:  на  какой  вопрос  отвечают,  что 

обозначают;

— характеризовать звуки по заданным параметрам;

— определять  признак,  по  которому  проведена  классификация  звуков,  букв,  слов, 

предложений;

— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами

— ориентироваться  в  изученных  понятиях  (корень,  окончание,  текст);  соотносить 

понятие с его краткой характеристикой

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Базовые исследовательские действия:

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 
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предложение, текст);

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными)

Работа с информацией:

— выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь  учебника  для 

получения информации;

 — устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;

— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице;

— с  помощью  учителя  на  уроках  русского  языка  создавать  схемы,  таблицы  для 

представления информации

Коммуникативные универсальные учебные действия: Общение:

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;

— проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения 

диалога;

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами;

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения 

за языковыми единицами;

— строить устное диалогическое выказывание;

— строить  устное  монологическое  высказывание  на  определённую тему,  на  основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста

Регулятивные универсальные учебные действия: Самоорганизация:

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий

Самоконтроль:

— устанавливать  с  помощью  учителя  причины  успеха/неу-  дач  при  выполнении 

заданий по русскому языку;

— корректировать  с  помощью  учителя  свои  учебные  действия  для  преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку Совместная деятельность:
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— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно  делать  замечания  и  высказывать  пожелания  участникам  совместной  работы, 

спокойно  принимать  замечания  в  свой  адрес,  мирно  решать  конфликты  (в  том  числе  с 

небольшой помощью учителя);

— совместно обсуждать процесс и результат работы;

— ответственно выполнять свою часть работы;

— оценивать свой вклад в общий результат

3КЛАСС

Сведения о русском языке

Русский  язык  как  государственный  язык  Российской  Федерации  Методы  познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент

Фонетика и графика

Звуки  русского  языка:  гласный/согласный,  гласный ударный/безударный,  согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных  мягкого  и  твёрдого  знаков,  условия  использования  на  письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного)

Соотношение звукового и буквенного состава в  словах с  разделительными ь  и  ъ,  в 

словах с непроизносимыми согласными Использование алфавита при работе со словарями, 

справоч- никами, каталогами

Орфоэпия

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами  современного  русского  литературного  языка  (на  ограниченном  перечне  слов, 

отрабатываемом в учебнике)

 Использование орфоэпического словаря для решения практических задач Лексика

Повторение: лексическое значение слова

Прямое и переносное значение слова (ознакомление) Устаревшие слова (ознакомление) 

Состав слова (морфемика)

Корень  как  обязательная  часть  слова;  однокоренные (родственные)  слова;  признаки 

однокоренных  (родственных)  слов;  различение  однокоренных  слов  и  синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного)

Однокоренные слова и формы одного и того же слова Корень, приставка, суффикс — 

значимые части слова Нулевое окончание (ознакомление)

Морфология Части речи
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Имя  существительное:  общее  значение,  вопросы,  употребление  в  речи  Имена 

существительные  единственного  и  множественного  числа  Имена  существительные 

мужского, женского и среднего рода Падеж имён существительных Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное Изменение имён существительных по падежам и 

числам (склонение) Имена существительные 1, 2, 3-го склонения Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые

Имя  прилагательное:  общее  значение,  вопросы,  употребление  в  речи  Зависимость 

формы  имени  прилагательного  от  формы  имени  существительного  Изменение  имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин) 

Склонение имён прилагательных

Местоимение (общее представление)  Личные местоимения,  их  употребление в  речи 

Использование  личных  местоимений  для  устранения  неоправданных  повторов  в  тексте 

Глагол:  общее  значение,  вопросы,  употребление  в  речи  Неопределённая  форма  глагола 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов Изменение глаголов по временам, числам 

Род глаголов в прошедшем времени

Частица не, её значение Синтаксис

Предложение Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое 

Вто-  ростепенные  члены  предложения  (без  деления  на  виды)  Предложения 

распространённые и нераспространённые

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов 

Орфография и пунктуация

Орфографическая  зоркость  как  осознание  места  возможного  возникновения 

орфографической  ошибки,  различные  способы  решения  орфографической  задачи  в 

зависимости  от  места  орфо-  граммы  в  слове;  контроль  и  самоконтроль  при  проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале)

Использование  орфографического  словаря  для  определения  (уточнения)  написания 

слова Правила правописания и их применение:

• разделительный твёрдый знак;

• непроизносимые согласные в корне слова;

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;

• безударные гласные в падежных окончаниях имён

существительных (на уровне наблюдения);

• безударные  гласные  в  падежных  окончаниях  имён  прилагательных  (на  уровне 
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наблюдения);

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

• непроверяемые гласные и  согласные (перечень слов в  орфографическом словаре 

учебника);

• раздельное написание частицы не с глаголами Развитие речи

 Нормы  речевого  этикета:  устное  и  письменное  приглашение,  просьба,  извинение, 

благодарность,  отказ  и  др  Соблюдение  норм  речевого  этикета  и  орфоэпических  норм  в 

ситуациях учебного и бытового общения Речевые средства, помогающие: формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему  решению  в  совместной  деятельности;  контролировать  (устно  координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы

Особенности  речевого  этикета  в  условиях  общения  с  людьми,  плохо  владеющими 

русским языком

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема  текста,  основная  мысль  текста,  заголовок,  корректирование  текстов  с  нарушенным 

порядком предложений и абзацев

План текста Составление плана текста,  написание текста по заданному плану Связь 

предложений  в  тексте  с  помощью  личных  местоимений,  синонимов,  союзов  и,  а,  но 

Ключевые слова в тексте

Определение  типов  текстов  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  создание 

собственных текстов заданного типа

Жанр письма, объявления

Изложение  текста  по  коллективно  или  самостоятельно  составленному  плану 

Изучающее, ознакомительное чтение

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Русский  язык»  в  третьем  классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий

Познавательные универсальные учебные действия:

Базовые логические действия:

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи;

— сравнивать тему и основную мысль текста;

— сравнивать  типы  текстов  (повествование,  описание,  рассуждение);  сравнивать 

прямое и переносное значение слова;

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;

— объединять  имена  существительные  в  группы  по  определённому  признаку 

(например, род или число);
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— определять существенный признак для классификации звуков, предложений;

— устанавливать  при  помощи  смысловых  (синтаксических)  вопросов  связи  между 

словами в предложении;

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее,  сказуемое,  второстепенные 

члены  предложения,  часть  речи,  склонение)  и  соотносить  понятие  с  его  краткой 

характеристикой Базовые исследовательские действия:

— определять  разрыв между реальным и  желательным качеством текста  на  основе 

предложенных учителем критериев;

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста;

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом;

— проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое  мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;

— формулировать  выводы  об  особенностях  каждого  из  трёх  типов  текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения;

— выбирать  наиболее  подходящий  для  данной  ситуации  тип  текста  (на  основе 

предложенных критериев)

Работа с информацией:

— выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования;

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей;

— самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления  информации  как 

результата наблюдения за языковыми единицами

 Коммуникативные универсальные учебные действия:

Общение:

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);

— готовить  небольшие  выступления  о  результатах  групповой  работы,  наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания;

— создавать  небольшие  устные  и  письменные  тексты,  содержащие  приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета

Регулятивные универсальные учебные действия:

Самоорганизация:

— планировать действия по решению орфографической задачи;

выстраивать последовательность выбранных действий

Самоконтроль:
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— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку;

— корректировать  с  помощью  учителя  свои  учебные  действия  для  преодоления 

ошибок  при  выделении  в  слове  корня  и  окончания,  при  определении  части  речи,  члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку

Совместная деятельность:

— формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или 

проектного  задания  на  основе  предложенного  формата  планирования,  распределения 

промежуточных шагов и сроков;

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы;

— при  выполнении  совместной  деятельности  справедливо  распределять  работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

— проявлять  готовность  выполнять  разные  роли:  руководителя  (лидера), 

подчиненного,  проявлять  самостоятельность,  организованность,  инициативность  для 

достижения общего успеха деятельности

4КЛАСС

Сведения о русском языке

Русский язык как язык межнационального общения Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект Фонетика и 

графика

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам Звуко-буквенный разбор слова

Орфоэпия

Правильная интонация в процессе говорения и чтения Нормы произношения звуков и 

сочетаний  звуков;  ударение  в  словах  в  соответствии  с  нормами  современного  русского 

литературного  языка  (на  ограниченном  перечне  слов,  отрабатываемом  в  учебнике) 

Использование  орфоэпических  словарей  русского  языка  при  определении  правильного 

произношения слов

Лексика

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи)

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи) Состав слова 

(морфемика)

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
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окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного)

Основа слова

Состав неизменяемых слов (ознакомление)

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление) 

Морфология

 Части речи самостоятельные и служебные

Имя существительное Склонение имён существительных (кроме существительных на -

мя,

-ий,  -ие,  -ия;  на  -ья  типа  гостья,  на  -ье  типа  ожерелье  во  множественном  числе); 

собственных  имён  существительных  на  -ов,  -ин,  -ий;  имена  существительные  1,  2,  3-го 

склонения (повторение изученного) Несклоняемые имена существительные (ознакомление)

Имя прилагательное Зависимость формыимени прилагательного от

формыимени  существительного  (повторение)  Склонение  имён  прилагательных  во 

множественном  числе  Местоимение  Личные  местоимения  (повторение)  Личные 

местоимения 1-го и 3-го лица

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений

Глагол  Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  времени 

(спряжение) I и II спряжение глаголов Способы определения I и II спряжения глаголов

Наречие  (общее  представление)  Значение,  вопросы,  употребление  в  речи  Предлог 

Отличие предлогов от приставок (повторение)

Союз;  союзы и,  а,  но в простых и сложных предложениях Частица не,  её  значение 

(повторение)

Синтаксис

Слово,  сочетание  слов  (словосочетание)  и  предложение,  осознание  их  сходства  и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побуди-  тельные);  виды  предложений  по  эмоциональной  окраске  (восклицательные  и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 

изученного)

Предложения  с  однородными  членами:  без  союзов,  с  союзами  а,  но,  с  одиночным 

союзом и Интонация перечисления в предложениях с однородными членами

Простое  и  сложное  предложение  (ознакомление)  Сложные  предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов)

Орфография и пунктуация
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Повторение  правил  правописания,  изученных  в  1,  2,  3  классах  Орфографическая 

зоркость  как  осознание  места  возможного  возникновения  орфографической  ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове;  контроль  при  проверке  собственных  и  предложенных  текстов  (повторение  и 

применение на новом орфографическом материале)

Использование  орфографического  словаря  для  определения  (уточнения)  написания 

слова Правила правописания и их применение:

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя,

-ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий);

• безударные падежные окончания имён прилагательных;

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа;

• наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;

• безударные личные окончания глаголов;

• знаки  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами,  соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение) 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение) Развитие 

речи

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного 

и  письменного  общения  (письмо,  поздравительная  открытка,  объявление  и  др  );  диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи

Изложение (подробный устный и письменный пересказ  текста;  выборочный устный 

пересказ текста)

Сочинение как вид письменной работы

Изучающее, ознакомительное чтение Поиск информации, заданной в тексте в явном 

виде  Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте 

Интер- претация и обобщение содержащейся в тексте информации

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Русский  язык»  в  четвёртом  классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий

Познавательные универсальные учебные действия:

Базовые логические действия:
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— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать  основания  для  сравнения  слов,  относящихся  к  одной  части  речи,  но 

отличающихся грамматическими признаками;

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;

— объединять  глаголы  в  группы  по  определённому  признаку  (например,  время, 

спряжение);

— объединять предложения по определённому признаку;

— классифицировать предложенные языковые единицы;

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;

— ориентироваться  в  изученных  понятиях  (склонение,  спряжение,  неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой

Базовые исследовательские действия:

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);

— проводить  по  предложенному  алгоритму  различные  виды  анализа  (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический);

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого  наблюдения  за  языковым  материалом  (классификации,  сравнения,  мини- 

исследования);

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации Работа с информацией:

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 

в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари;

— распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  о  языковых  единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации

Коммуникативные универсальные учебные действия:

Общение:

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 
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для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;

— строить  устное  высказывание  при  обосновании  правильности  написания,  при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом;

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);

— готовить небольшие публичные выступления;

— подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту 

выступления

Регулятивные универсальные учебные действия:

Самоорганизация:

 — самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;

— выстраивать  последовательность  выбранных  действий;  предвидеть  трудности  и 

возможные ошибки

Самоконтроль:

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок;

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад 

в неё;

— адекватно принимать оценку своей работы Совместная деятельность:

— принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

— ответственно выполнять свою часть работы;

— оценивать свой вклад в общий результат;

— выполнять  совместные  проектные  задания  с  опорой  на  предложенные  образцы, 

планы, идеи

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

будут сформированы следующие личностные новообразования  гражданско-

патриотического воспитания:

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 
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изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;

— осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнацио- нального общения народов России;

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;

— уважение  к  своему  и  другим  народам,  формируемое  в  том  числе  на  основе 

примеров из художественных произведений;

— первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и 

ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах 

поведения  и  правилах  межличностных  отношений,  в  том  числе  отражённых  в 

художественных произведениях; духовно-нравственного воспитания:

— признание  индивидуальности  каждого  человека  с  опорой  на  собственный 

жизненный и читательский опыт;

— проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности,  в  том  числе  с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;

— неприятие  любых форм поведения,  направленных на  причинение  физического  и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка);

эстетического воспитания:

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова;

осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;

физического воспитания, формирования культуры здоровья и

эмоционального благополучия:

— соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа 

жизни  в  окружающей среде  (в  том числе  информационной)  при  поиске  дополнительной 

информации в процессе языкового образования;

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе  приемлемых  способов  речевого  самовыражения  и  соблюдении  норм  речевого 

этикета и пра- вил общения;

трудового воспитания:

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в  том числе благодаря 



102

примерам  из  художественных  произведений),  ответственное  потребление  и  бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес  к  различным  профессиям,  возникающий  при  обсуждении  примеров  из 

художественных произведений;

экологического воспитания:

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;

— неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания:

— первоначальные  представления  о  научной  картине  мира  (в  том  числе 

первоначальные  представления  о  системе  языка  как  одной  из  составляющих  целостной 

научной картины мира);

— познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:

— сравнивать  различные  языковые  единицы  (звуки,  слова,  предложения,  тексты), 

устанавливать  основания  для  сравнения  языковых  единиц  (частеречная  принадлежность, 

грамматический признак,  лексическое значение и др );  устанавливать аналогии языковых 

единиц;

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;

— находить  в  языковом  материале  закономерности  и  противоречия  на  основе 

предложенного  учителем  алгоритма  наблюдения;  анализировать  алгоритм  действий  при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц;

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы

Базовые исследовательские действия:

— с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения  языкового 

объекта, речевой ситуации;
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— сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания,  выбирать  наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);

— проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое  мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого  наблюдения  за  языковым  материалом  (классификации,  сравнения, 

исследования);  формулировать  с  помощью  учителя  вопросы  в  процессе  анализа 

предложенного языкового материала;

 — прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в 

аналогичных или сходных ситуациях

Работа с информацией:

— выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь  для  получения 

запрашиваемой информации, для уточнения;

— согласно  заданному  алгоритму  находить  представленную  в  явном  виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании  предложенного  учителем  способа  её  проверки  (обращаясь  к  словарям, 

справочникам, учебнику);

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в 

Интернете  (информации  о  написании  и  произношении  слова,  о  значении  слова,  о 

происхождении слова, о синонимах слова);

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей;

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц,  схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации 

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  коммуникативные 

универсальные учебные действия

Общение:

— воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с 

целями и условиями общения в знакомой среде;

— проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения 

диалоги и дискуссии;

— признавать возможность существования разных точек зрения;

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
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— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией;

— готовить  небольшие  публичные  выступления  о  результатах  парной  и  групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;

— подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту 

выступления  К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются 

регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

— выстраивать последовательность выбранных действий Самоконтроль:

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

— корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоления  речевых  и 

орфографических ошибок;

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц;

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым

материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку;

— сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности  одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям

Совместная деятельность:

— формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом 

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе 

предложенного учителем формата  планирования,  распределения промежуточных шагов и 

сроков;

 — принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;

— проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты;

— ответственно выполнять свою часть работы;

— оценивать свой вклад в общий результат;

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
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— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;

— вычленять звуки из слова;

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 

[й'] и гласный звук [и]);

— различать ударные и безударные гласные звуки;

— различать  согласные  звуки:  мягкие  и  твёрдые,  звонкие  и  глухие  (вне  слова  и  в 

слове);

— различать понятия «звук» и «буква»;

— определять  количество  слогов  в  слове;  делить  слова  на  слоги  (простые  случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в  

конце слова;

— правильно  называть  буквы  русского  алфавита;  использовать  знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова;

— применять  изученные  правила  правописания:  раздельное  написание  слов  в 

предложении;  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и 

восклицательный знаки;  прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена,  фамилии,  клички животных);  перенос слов по слогам (простые случаи:  слова  из 

слогов  типа  «согласный  +  гласный»);  гласные  после  шипящих  в  сочетаниях  жи,  ши  (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника);

— правильно  списывать  (без  пропусков  и  искажений  букв)  слова  и  предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов;

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 

слов,  тексты  объёмом  не  более  20  слов,  правописание  которых  не  расходится  с 

произношением;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;

— понимать прослушанный текст;

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения;

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;

— составлять предложение из набора форм слов;

— устно  составлять  текст  из  3—5  предложений  по  сюжетным  картинкам  и 
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наблюдениям;

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач

2 КЛАСС

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:

— осознавать язык как основное средство общения;

— характеризовать  согласные  звуки  вне  слова  и  в  слове  по  заданным параметрам: 

согласный  парный/непарный  по  твёрдо-  сти/мягкости;  согласный  парный/непарный  по 

звонкости/глу- хости;

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги;

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

функций букв е, ё, ю, я;

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова;

— находить однокоренные слова;

— выделять в слове корень (простые случаи);

— выделять в слове окончание;

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

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

называния терминов);

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др ;

— распознавать  слова,  отвечающие  на  вопросы  «какой?»,  «какая?»,  «какое?», 

«какие?»;

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне  слова;  непроверяемые  гласные  и  согласные  (перечень  слов  в  орфографическом 

словаре  учебника);  прописная  буква  в  именах,  отчествах,  фамилиях  людей,  кличках 

животных,  географических  названиях;  раздельное  написание  предлогов  с  именами 

существительными, разделительный мягкий знак;

— правильно  списывать  (без  пропусков  и  искажений  букв)  слова  и  предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов;

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

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

ин- тонации;

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения);

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

вопросам;

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;

— писать  подробное  изложение  повествовательного  текста  объёмом  30—45  слов  с 

опорой на вопросы;

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия

3 КЛАСС

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:

— объяснять  значение  русского  языка  как  государственного  языка  Российской 

Федерации;

— характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  звуки  вне  слова  и  в  слове  по 

заданным параметрам;

— производить  звуко-буквенный  анализ  слова  (в  словах  с  орфограммами;  без 

транскрибирования);

— определять  функцию  разделительных  мягкого  и  твёрдого  знаков  в  словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными;

— различать  однокоренные  слова  и  формы  одного  и  того  же  слова;  различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными

корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы;

— находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень, 

приставку, суффикс;

— выявлять  случаи  употребления  синонимов  и  антонимов;  подбирать  синонимы  и 

антонимы к словам разных частей речи;

— распознавать  слова,  употреблённые  в  прямом  и  переносном  значении  (простые 



108

случаи);

— определять значение слова в тексте;

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных:  род,  число,  падеж;  склонять  в  единственном  числе  имена 

существительные с ударными окончаниями;

— распознавать  имена  прилагательные;  определять  грамматические  признаки  имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам  (в  единственном  числе)  в  соответствии  с  падежом,  числом  и  родом  имён 

существительных;

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род 

(в про-  шедшем времени);  изменять глагол по временам (простые случаи),  в  прошедшем 

времени  —  по  родам;—  распознавать  личные  местоимения  (в  начальной  форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;

— различать предлоги и приставки;

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения;

— находить  место  орфограммы  в  слове  и  между  словами  на  изученные  правила; 

применять  изученные  правила  правописания,  в  том  числе  непроверяемые  гласные  и 

согласные  (перечень  слов  в  орфографическом  словаре  учебника);  непроизносимые 

согласные в  корне слова;  разделительный твёрдый знак;  мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами;

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов;

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1—2 предложения);

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации;  создавать  небольшие  устные  и  письменные  тексты  (2—4  предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета;
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— определять  связь  предложений  в  тексте  (с  помощью  личных  местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но);

— определять ключевые слова в тексте;

— определять тему текста и основную мысль текста;

— выявлять  части  текста  (абзацы)  и  отражать  с  помощью  ключевых  слов  или 

предложений их смысловое содержание;

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;

— писать  подробное  изложение  по  заданному,  коллективно  или  самостоятельно 

составленному плану;

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия;

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря

4КЛАСС

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации,

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка  межнационального 

общения;

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека;

— проводить  звуко-буквенный  разбор  слов  (в  соответствии  с  предложенным  в 

учебнике алгоритмом);

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы;

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту;

— проводить  разбор  по  составу  слов  с  однозначно  выделяемыми  морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;

— устанавливать  принадлежность  слова  к  определённой  части  речи  (в  объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;

— определять  грамматические  признаки  имён  существительных:  склонение,  род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи;

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;
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— устанавливать  (находить)  неопределённую  форму  глагола;  определять 

грамматические  признаки  глаголов:  спряжение,  время,  лицо  (в  настоящем  и  будущем 

времени),  число,  род (в прошедшем времени в единственном числе);  изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как 

части речи;

— определять  грамматические  признаки  личного  местоимения  в  начальной  форме: 

лицо,  число,  род (у местоимений 3-го лица в единственном числе);  использовать личные 

место- имения для устранения неоправданных повторов в тексте;

— различать предложение, словосочетание и слово;

— классифицировать  предложения  по  цели  высказывания  и  по  эмоциональной 

окраске;

— различать распространённые и нераспространённые предложения;

— распознавать предложения с однороднымичленами; составлять

предложения с  однородными  членами;  использовать  предложения  с  однородными 

членами в речи;

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без на- зывания терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносо

чинённые  с  союзами  и,  а,  но  и  бессоюзные  сложные  предложения  без  называния 

терминов);

— производить синтаксический разбор простого предложения;

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя,  -ий,  -ие,  -ия,  а  также 

кроме  собственных  имён  существительных  на  -ов,  -ин,  -ий);  безударные  падежные 

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-

го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -

тся;  безударные  личные  окончания  глаголов;  знаки  препинания  в  предложениях  с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов;

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания;

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 
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правила, описки;

— осознавать ситуацию общения (с  какой целью,  с  кем,  где  происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;

— строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (4—6 

предложений),  соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия;

— создавать  небольшие  устные  и  письменные  тексты  (3—  5  предложений)  для 

конкретной  ситуации  письменного  общения  (письма,  поздравительные  открытки, 

объявления и др );

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль;

— корректировать порядок предложений и частей текста;

— составлять план к заданным текстам;

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно);

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;

— осуществлять  ознакомительное,  изучающее  чтение,  поиск  информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; ин- терпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия;

— уточнять  значение  слова  с  помощью  толкового  словаря  (на  бумажном  и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа

2.1.2. Литературное чтение Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  «Литературное  чтение»  разработана  на  основе 

Федерального образовательного стандарта  начального общего образования,  Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями  здоровья,  Федеральной  образовательной  программой  начального  общего 

образования,  Федеральной  адаптированной  основной  образовательной  программы 

начального  общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития, 

авторской программой «Литературное чтение» Климанова Л. Ф., Горецкого В.Г., Голованова 

М.В. Курс «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей:

• овладение  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как 

базовым навыком в системе образования младших школьников;
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• совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности,  обеспечивающих  умение 

работать с разными видами текстов;

• развитие интереса к чтению и книге;

• формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и

• самостоятельной читательской деятельности;

• развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей, 

эмоциональной

• отзывчивости при чтении художественных произведений;

• формирование эстетического

• отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

• обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами 

художественной

• литературы;

• формирование нравственныхпредставлений о добре, дружбе,

правдеи ответственности;

• воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  культуре  и  культуре  народов 

многонациональной России и других стран.

«Литературное  чтение»  как  учебный  предмет  в  начальной  школе  имеет  большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство обучающихся с 

доступными  их  возрасту  художественными  произведениями,  духовно-нравственное  и 

эстетическое содержание которых активно влияет на чувства,  сознание и волю читателя, 

способствует  формированию  личных  качеств,  соответствующих  национальным  и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение  соотносить  свои  поступки  с  этическими  принципами  поведения  культурного 

человека,  формирует  навыки  доброжелательного  сотрудничества.  Важнейшим  аспектом 

литературного  чтения  является  формирование  навыка  чтения  и  других  видов  речевой 

деятельности.  Учащиеся  овладевают  осознанным  и  выразительным  чтением,  чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний  об  окружающем  мире.  В  процессе  освоения  курса  у  младших  школьников 

повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, 

высказывать  собственное  мнение,  строить  монолог  в  соответствии  с  речевой  задачей, 

работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника,  находить  информацию в  словарях,  справочниках  и  энциклопедиях.  На  уроках 

литературного чтения формируется  читательская  компетентность,  помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 
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деятельности для своего самообразования.  Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, понимает 

прочитанные и прослушанные произведения, знает книги, умеет их самостоятельно выбрать 

и оценить.

Курс  «Литературное  чтение»  пробуждает  интерес  обучающихся  к  чтению 

художественных  произведений,  работа  с  которыми  не  ограничивается  рассмотрением 

сюжетно-информационной стороны текста. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям 

и  окружающему  миру,  на  нравственные  проблемы,  волнующие  писателя.  Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства.  Курс  «Литературное  чтение»  решает  множество  важнейших  задач  начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.

Адаптация  программы  осуществляется  на  основе  требований  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с ОВЗ, федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего  образования  обучающихся  с  ЗПР (вариант  7.2).  Программа отражает  содержание 

обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых образовательных потребностей, 

обучающихся  с  ЗПР.  Сущность  специфических  для  варианта  7.2  образовательных 

потребностей учитывается в  распределении учебного содержания по годам обучения и в 

механизмах  адаптации  содержания  программы,  раскрытых  в  календарно-тематическом 

планировании.

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  как 

систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.

Основными задачами курса являются:

• развивать  у  обучающихся  способность  воспринимать  художественное 

произведение,

• сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;

• учить  школьников  чувствовать  и  понимать  образный  язык  художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление;

• формировать  умение  воссоздавать  художественные  образы  литературного 

произведения,  развивать  творческое  и  воссоздающее  воображение  учащихся  и  особенно 

ассоциативное мышление;

• развивать  поэтический  слух  детей,  накапливать  эстетический  опыт  слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус;

• формировать  нравственные  представления,  суждения  и  оценки  через  анализ 
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произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями

• литературных произведений;

• обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе;

• формировать  эстетическое  отношение  ребёнка  к  жизни,  приобщая его  к  чтению 

художественной литературы;

• формировать потребность в постоянном чтениикниг, развивать

интерес к самостоятельному литературному творчеству;

• создавать  условия  для  формирования  потребности  в  самостоятельном  чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность;

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт

• ребёнка;

• обеспечивать  развитие  речи  школьников,  формировать  навык  чтения  и  речевые 

умения;

• работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательными.

Раздел  «Круг  детского  чтения»  включает  произведения  устного  творчества  народов 

России  и  зарубежных  стран,  произведения  классиков  отечественной  и  зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные).  Программа включает все основные литературные жанры: сказки,  стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. Изучая материал раздела, учащиеся работают 

с  книгами,  учатся  выбирать  их  по  своим интересам.  Новые книги пополняют знания  об 

окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, Родине. В 

процессе  обучения  обогащается  социально-  нравственный  и  эстетический  опыт  ребёнка, 

который  формирует  у  школьников  читательскую  самостоятельность.  Программа  курса 

предусматривает  знакомство  с  книгой  как  источником  различного  вида  информации  и 

формирование библиографических умений.

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все  виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами  текстов.  Раздел  направлен  на  формирование  речевой  культуры  учащихся,  на 

совершенствование коммуникативных навыков.

Навык  чтения.  На  протяжении  четырёх  лет  обучения  меняются  приёмы  овладения 

навыком  чтения:  сначала  идёт  освоение  целостных  (синтетических)  приёмов  чтения  в 

пределах  слова  и  словосочетания  (чтения  целыми словами);  далее  формируются  приёмы 

интонационного объединения слов в предложения, увеличивается скорость чтения (беглое 
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чтение),  постепенно  вводится  чтение  про  себя  с  воспроизведением  содержания 

прочитанного.  Учащиеся  постепенно  овладевают  рациональными  приёмами  чтения  и 

понимания  прочитанного,  орфоэпическими  и  интонационными  нормами  чтения,  слов  и 

предложений,  осваивают  разные  виды  чтения  текста  (выборочное,  ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. Параллельно с 

формированием  навыка  беглого  чтения  ведётся  целенаправленная  работа  по  развитию 

навыка осознанного чтения, умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять 

главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно 

с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение  собеседника,  понимать  цели  речевого  высказывания,  задавать  вопросы  по 

услышанному  или  прочитанному  произведению,  высказывать  свою  точку  зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 

и внеучебного общения.

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на 

основе  литературных  (фольклорных  и  классических)  произведений.  Совершенствуется 

монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 

проблему  для  обсуждения),  целенаправленно  пополняется  активный  словарный  запас. 

Учащиеся  осваивают  сжатый,  выборочный  и  полный  пересказ  прочитанного  или 

услышанного произведения.

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На  уроках  литературного  чтения  совершенствуется  представление  о  текстах  (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью),  овладевают такими речевыми умениями,  как  деление  текста  на  части, 

озаглавливание,  составление  плана,  различение  главной  и  дополнительной  информации 

текста.

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.

Обучающиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 

мысли)  читаемого  литературного  произведения,  об  основных  жанрах  литературных 

произведений (рассказ,  стихотворение,  сказка),  особенностях малых фольклорных жанров 

(загадка,  пословица,  считалка,  прибаутка).  Дети  учатся  использовать  изобразительные  и 

выразительные  средства  словесного  искусства  («живописание  словом»,  сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). При 

анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 
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термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты,

учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты,  а  именно произведения  словесного  искусства.  Слово 

становится объектом внимания читателя и осмысливается

как средство создания  словесно-художественного  образа,  через  который  автор 

выражает  свои  мысли  и  чувства.  Анализ  образных  средств  языка  в  начальной  школе 

проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа,  адекватно  воспринять  героя  произведения  и  сопереживать  ему.  Дети  осваивают 

разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных 

слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). На основе чтения и 

анализа  прочитанного  текста  учащиеся  осмысливают  поступки,  характер  и  речь  героя, 

составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно- нравственный смысл прочитанного произведения.

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые  помогут  учащимся  адекватно  воспринимать  художественное  произведение  и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 

образные  представления,  возникающие  у  него  в  процессе  чтения,  развивается  умение 

воссоздавать  словесные  образы  в  соответствии  с  авторским  текстом.  Такой  подход 

обеспечивает  полноценное  восприятие  литературного  произведения,  формирование 

нравственно-эстетического  отношения  к  действительности.  Учащиеся  выбирают 

произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования 

и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения 

и  сочинения,  сочиняют  стихи  и  сказки,  у  них  развивается  интерес  к  литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 1 КЛАСС

Сказка  фольклорная  (народная)  и  литературная  (авторская).  Восприятие  текста 

произведений  художественной  литературы  и  устного  народного  творчества  (не  менее 

четырёх  произведений).  Фольклорная  и  литературная  (авторская)  сказка:  сходство  и 

различия.  Реальность  и  волшебство  в  сказке.  Событийная  сторона  сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение  сюжета  в  иллюстрациях.  Герои  сказочных  произведений.  Нравственные 

ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) 

сказках,  поступки,  отражающие  нравственные  качества  (отношение  к  природе,  людям, 

предметам).
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Произведения  о  детях  и  для  детей.  Понятие  «тема  произведения»  (общее 

представление):  чему  посвящено,  о  чём  рассказывает.  Главная  мысль  произведения:  его 

основная  идея  (чему  учит?  какие  качества  воспитывает?).  Произведения  одной  темы,  но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее 

шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю.

 Драгунского  и  др.).  Характеристика  героя  произведения,  общая  оценка  поступков. 

Понимание заголовка произведения,  его соотношения с  содержанием произведения и его 

идеей.  Осознание  нравственно-этических  понятий:  друг,  дружба,  забота,  труд, 

взаимопомощь.

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, 

Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С.  

Никитина,  Е.  Ф.  Трутневой,  А.  Л.  Барто,  С.  Я.  Маршака  и  др.).  Тема  поэтических 

произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного  края.  Особенности  стихотворной  речи,  сравнение  с  прозаической:  рифма,  ритм 

(практическое  ознакомление).  Настроение,  которое  рождает  поэтическое  произведение. 

Отражение нравственной идеи в  произведении:  любовь к  Родине,  природе родного края. 

Иллюстрация  к  произведению  как  отражение  эмоционального  отклика  на  произведение. 

Выразитель ное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный 

рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.

Устное  народное  творчество  —  малые  фольклорные  жанры  (не  менее  шести 

произведений).  Многообразие  малых  жанров  устного  народного  творчества:  потешка, 

загадка,  пословица,  их  назначение  (веселить,  потешать,  играть,  поучать).  Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил.

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные

— герои  произведений.  Цель  и  назначение  произведений  о  взаимоотношениях 

человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. 

Виды текстов:  художественный и  научно-познавательный,  их  сравнение.  Характеристика 

героя:  описание  его  внешности,  поступки,  речь,  взаимоотношения  с  другими  героями 

произведения.  Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных.

Произведения  о  маме.  Восприятие  и  самостоятельное  чтение  разножанровых 
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произведений  о  маме  (не  менее  одного  автора  по  выбору,  на  примере  доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, 

Э.  Э.  Мошковской,  Г.  П.  Виеру,  Р.  С.  Сефа  и  др.).  Осознание  нравственно-этических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, 

детей к ма- тери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.

Фольклорные  и  авторские  произведения  о  чудесах  и  фантазии  (не  менее  трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении,  необычное  в  обыкновенных  явлениях  окружающего  мира.  Сочетание  в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.

Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой).  Представление  о  том,  что 

книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки  в  книге.  Умение  использовать  тематический  каталог  при  выборе  книг  в 

библиотеке.

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  в  первом  классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия:

— читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов 

доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные 

произведения;

— понимать  фактическое  содержание  прочитанного  или  прослушанного 

произведения;

— ориентироваться  в  терминах  и  понятиях:  фольклор,  малые  фольклорные  жанры, 

тема,  идея,  заголовок,  содержание  произведения,  сказка  (фольклорная  и  литературная), 

автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного);

— различать  и  группировать  произведения  по  жанрам  (загадки,  пословицы,  сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ);

 — анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий 

в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 

его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию;

— сравнивать  произведения  по  теме,  настроению,  которое  оно  вызывает.  Работа  с 

информацией:

— понимать,  что  текст  произведения  может  быть  представлен  в  иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.);

— соотносить  иллюстрацию  с  текстом  произведения,  читать  отрывки  из  текста, 

которые соответствуют иллюстрации.
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Коммуникативные универсальные учебные действия:

— читать  наизусть  стихотворения,  соблюдать  орфоэпические  и  пунктуационные 

нормы;

— участвовать  в  беседе  по  обсуждению  прослушанного  или  прочитанного  текста: 

слушать  собеседника,  отвечать  на  вопросы,  высказывать  своё  отношение  к  обсуждаемой 

проблеме;

— пересказывать  (устно)  содержание  произведения  с  опорой  на  вопросы,  рисунки, 

предложенный план;

— объяснять своими словами значение изученных понятий;

— описывать  своё  настроение  после  слушания  (чтения)  стихотворений,  сказок, 

рассказов.

Регулятивные универсальные учебные действия:

— понимать  и  удерживать  поставленную учебную задачу,  в  случае  необходимости 

обращаться за помощью к учителю;

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;

с  небольшой  помощью  учителя  оценивать  свои  успехи/  трудности  в  освоении 

читательской деятельности.

Совместная деятельность:

— проявлять желание работать в парах, небольших группах;

— проявлять  культуру  взаимодействия,  терпение,  умение  договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы.

2 КЛАСС

О нашей  Родине.  Круг  чтения:  произведения  о  Родине  (на  примере  не  менее  трёх 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есе- 

нина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. 

Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение.  Отражение темы 

Родины  в  изобразительном  искусстве  (пейзажи  И.  И.  Левитана,  И.  И.  Шишкина,  В.  Д. 

Поленова и др.).

Фольклор  (устное  народное  творчество).  Произведения  малых  жанров  фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль 

в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт

— основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 
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особенности.  Загадка  как  жанр  фольклора,  тематические  группы  загадок.  Сказка  — 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 

разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки 

народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. 

Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, 

постоянные  эпитеты,  волшебные  герои.  Фольклорные  произведения  народов  России:  от- 

ражение в сказках народного быта и культуры.

Звуки  и  краски  родной  природы  в  разные  времена  года.  Тема  природы  в  разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти  авторов).  Эстетическое  восприятие  явлений  природы  (звуки,  краски  времён  года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое 

создаёт

пейзажная  лирика.  Иллюстрация  как  отражение  эмоционального  отклика  на 

произведение.  Отражение  темы  «Времена  года»  в  картинах  художников  (на  примере 

пейзажей  И.  И.  Левитана,  В.  Д.  Поленова,  А.  И.  Куинджи,  И.  И.  Шишкина  и  др.)  и 

музыкальных про- изведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и 

др.).

О  детях  и  дружбе.  Круг  чтения:  тема  дружбы  в  художественном  произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. 

А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и 

др.).  Отражение  в  произведениях  нравственно-этических  понятий:  дружба,  терпение, 

уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение 

понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков.

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение  сюжетов,  героев,  особенностей  языка  (например,  народная  сказка  «Золотая 

рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка 

«Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания произведения.

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки,  сказки,  басни,  рассказы, стихотворения;  произведения по выбору,  не менее пяти 

авто- ров). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка,  Е.  И.  Чарушина,  В.  В.  Бианки,  Г.  А.  Скребицкого,  В.  В.  Чаплиной,  С.  В. 
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Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном  тексте.  Приёмы  раскрытия  автором  отношений  людей  и  животных. 

Нравственно-этические  понятия:  отношение  человека  к  животным  (любовь  и  забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 

произведений  И.  А.  Крылова,  Л.  Н.  Толстого).  Мораль  басни  как  нравственный  урок 

(поучение). Знакомство схудожниками- иллюстраторами, анималистами (без использования 

термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки.

О наших близких, о семье . Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных  ценностей  в  произведениях  о  семье:  любовь  и  сопереживание,  уважение  и 

внимание  к  старшему  поколению,  радость  общения  и  защищённость  в  семье.  Тема 

художественных произведений: Международный женский день, День Победы.

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, 

Дж.  Родари  и  др.).  Характеристика  авторской  сказки:  герои,  особенности  построения  и 

языка.  Сходство  тем  и  сюжетов  сказок  разных  народов.  Тема  дружбы  в  произведениях 

зарубежных авторов.  Составление плана художественного произведения:  части текста,  их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.

Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой  и  справочной  литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, ан- 

нотация,  иллюстрация.  Выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,  тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная.

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  во  втором  классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия:

— читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов 

доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные 

произведения (без отме- точного оценивания);

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, 

басня, стихотворение);

— характеризовать  (кратко)  особенности  жанров  (произведения  устного  народного 



122

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);

— анализировать  текст  сказки,  рассказа,  басни:  определять  тему,  главную  мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его  поступки,  сравнивать  героев  по  предложенному  алгоритму,  устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе;

— анализировать  текст  стихотворения:  называть  особенности  жанра  (ритм,  рифма), 

находить в тексте сравнения,  эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю.

Работа с информацией:

— соотносить иллюстрации с текстом произведения;

— ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу 

на основе рекомендованного списка;

— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги;

— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

— участвовать  в  диалоге:  отвечать  на  вопросы,  кратко  объяснять  свои  ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную 

тему;

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;

— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного/про- слушанного произведения;

— описывать (устно) картины природы;

— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки);

— участвовать  в  инсценировках  и  драматизации  отрывков  из  художественных 

произведений.

Регулятивные универсальные учебные действия:

— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при

прочтении/слушании произведения;

— удерживать в памяти последовательность событий прослу- шанного/прочитанного 

текста;

— контролировать выполнение поставленнойучебной  задачи  при 

чтении/слушании произведения;

— проверять  (по  образцу)  выполнение  поставленной  учебной  задачи.  Совместная 

деятельность:



123

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности;

— распределять работу, договариваться,  приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы.

3КЛАСС

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений 

литературы  (произведения  одного-двух  авторов  по  выбору).  Чувство  любви  к  Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 

нравственные  ценности,  выраженные  в  произведениях  о  Родине.  Образ  Родины  в 

стихотворных  и  прозаических  произведениях  писателей  и  поэтов  XIX  и  ХХ  веков. 

Осознание  нравственно-этических  понятий:  любовь  к  родной  стороне,  малой  родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.

Фольклор  (устное  народное  творчество).  Круг  чтения:  малые  жанры  фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 

видами  загадок.  Пословицы  народов  России  (значение,  характеристика,  нравственная 

основа).

 Книги  и  словари,  созданные  В.  И.  Далем.  Активный  словарь  устной  речи: 

использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России.

Фольклорная  сказка  как  отражение  общечеловеческих  ценностей  и  нравственных 

правил.  Виды  сказок  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности 

сказок:  построение  (композиция),  язык  (лексика).  Характеристика  героя,  волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. 

М.  Васнецова,  иллюстрации  Ю.  А.  Васнецова,  И.  Я.  Билибина,  В.  М.  Конашевич). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки.

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песен- 

ный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык 

(напевность  исполнения,  выразительность),  характеристика  главного  героя  (где  жил,  чем 

занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 

сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике.  Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения.

Творчество  А.  С.  Пушкина.  А.  С.  Пушкин  —  великий  русский  поэт.  Лирические 
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произведения  А.  С.  Пушкина:  средства  художественной  выразительности  (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста,  особенности  сюжета,  приём  повтора  как  основа  изменения  сюжета.  Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина.

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои  и  чужие  недостатки.  Иносказание  в  баснях.  И.  А.  Крылов  —  великий  русский 

баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И.  

А.  Бунина,  А.  П.  Чехова,  К.  Г.  Паустовского  и  др.  Чувства,  вызываемые  лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения.  Звукопись,  её выразительное значение.  Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация 

к  лирическому  произведению:  пейзаж.  Сравнение  средств  создания  пейзажа  в  тексте- 

описании  (эпитеты,  сравнения,  олицетворения),  в  изобразительном  искусстве  (цвет, 

композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).

Творчество  Л.  Н.  Толстого.  Жанровое  многообразие  произведений  Л.  Н.  Толстого: 

сказки,  рассказы,  басни,  быль  (не  менее  трёх  произведений).  Рассказ  как  повествование: 

связь со держания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды 

планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста- 

рассуждения.

Литературная сказка.  Литературная сказка русских писателей (не менее двух).  Круг 

чтения:  произведения  Д.  Н.  Мамина-Сибиряка,  В.  Ф.  Одоевского,  В.  М.  Гаршина,  М. 

Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Составление аннотации.

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 
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четырёх  авторов):  произведения  Д.  Н.  Мамина-Сибиряка,  К.  Г.  Паустовского,  М.  М. 

Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои,  

реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера).

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения:  время  и  место  проживания,  особенности  внешнего  вида  и  характера. 

Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 

на  войне  (произведения  по  выбору  двух-трёх  авторов).  Основные  события  сюжета, 

отношение  к  ним героев  произведения.  Оценка  нравственных качеств,  проявляющихся  в 

военное время.

Юмористические  произведения.  Комичность  как  основа  сюжета.  Герой 

юмористического  произведения.  Средства  выразительности  текста  юмористического 

содержания:  преувеличе-  ние.  Авторы  юмористических  рассказов  (не  менее  двух 

произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др.

Зарубежная литература.  Круг  чтения (произведения двух-  трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С. 

Лагерлёф.  Особенности  авторских  сказок  (сюжет,  язык,  герои).  Рассказы  о  животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. Заходер.

Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой  и  справочной  литературой). 

Ценность  чтения  художественной  литературы  и  фольклора,  осознание  важности 

читательской  деятельности.  Использование  с  учётом  учебных  задач  аппарата  издания 

(обложка,  оглавление,  аннотация,  предисловие,  иллюстрации).  Правила  юного  читателя. 

Книга  как  особый  вид  ис-  кусства.  Общее  представление  о  первых  книгах  на  Руси, 

знакомство с рукописными книгами.

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  в  третьем  классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:

— читать  доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания);

— различать  сказочные  и  реалистические,  лирические  и  эпические,  народные  и 

авторские произведения;

— анализировать  текст:  обосновывать  принадлежность  к  жанру,  определять  тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 

определять композицию произведения, характеризовать героя;
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— конструировать  план  текста,  дополнять  и  восстанавливать  нарушенную 

последовательность;

— сравнивать  произведения,  относящиеся  к  одной  теме,  но  разным  жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики;

— исследовать текст:  находить описания в  произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер).

Работа с информацией:

— сравнивать  информацию  словесную  (текст),  графическую/  изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);

— подбирать  иллюстрации  к  тексту,  соотносить  произведения  литературы  и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности;

— выбирать  книгу  в  библиотеке  в  соответствии  с  учебной  задачей;  составлять 

аннотацию. Коммуникативные универсальные учебные действия:

— читать  текст  с  разными  интонациями,  передавая  своё  отношение  к  событиям, 

героям произведения;

— формулировать  вопросы  по  основным  событиям  текста;  пересказывать  текст 

(подробно, выборочно, с изменением лица);

— выразительноисполнять стихотворное произведение, создавая

соответствующее настроение;

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.

Регулятивные универсальные учебные действия:

— принимать цель чтения,  удерживать её в памяти,  использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения;

— оценивать качество своего восприятия текста на слух;

— выполнять  действия  контроля/самоконтроля  и  оценки  процесса  и  результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.

Совместная деятельность:

— участвовать  в  совместной  деятельности:  выполнять  роли  лидера,  подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие;

— в  коллективной  театрализованной  деятельности  читать  по  ролям, 

инсценировать/драматизировать  несложные  произведения  фольклора  и  художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом;

— осуществлять  взаимопомощь,  проявлять  ответственность  при  выполнении  своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело.
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4КЛАСС

О  Родине,  героические  страницы  истории.  Наше  Отечество,  образ  родной  земли  в 

стихотворных  и  прозаических  произведениях  писателей  и  поэтов  XIX  и  ХХ  веков  (по 

выбору,  не менее четырёх,  например произведения И. С.  Никитина,  Н.  М. Языкова,  С.Т. 

Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.).  

Представление  о  проявлении  любви  к  родной  земле  в  литературе  разных  народов  (на 

примере  писателей  родного  края,  представителей  разных  народов  России).  Страницы 

истории  России,  великие  люди  и  события:  образы  Александра  Невского,  Дмитрия 

Пожарского,  Дмитрия  Донского,  Александра  Суворова,  Михаила  Кутузова  и  других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: 

любовь  к  Родине.  Героическое  прошлое  России,  тема  Великой  Отечественной  войны  в 

произведениях литературы (на примере рассказов А.  П.  Платонова,  Л.  А.  Кассиля,  В.  К. 

Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны.

Фольклор (устное  народное творчество).  Фольклор как  народная  духовная  культура 

(произведения  по  выбору).  Многообразие  видов  фольклора:  словесный,  музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты).

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича,  Никиты  Кожемяки  (где  жил,  чем  занимался,  какими  качествами  обладал). 

Средства  художественной  выразительности  в  былине:  устойчивые  выражения,  повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова.

Творчество  А.  С.  Пушкина.  Картины  природы  в  лирических  произведениях  А.  С. 

Пушкина.  Средства  художественной  выразительности  в  стихотворном  произведении 

(сравнение,  эпитет,  олицетворение,  метафора).  Круг  чтения:  литературные  сказки  А.  С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа 

авторской  сказки.  Положительные  и  отрицательные  герои,  волшебные  помощники,  язык 

авторской сказки.
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 Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. 

В.  Михалкова.  Басни стихотворные и  прозаические (не  менее  трёх).  Развитие событий в 

басне,  её  герои  (положительные,  отрицательные).  Аллегория  в  баснях.  Сравнение  басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка.

Творчество  М.  Ю.  Лермонтова.  Круг  чтения:  лирические  произведения  М.  Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение);  рифма,  ритм.  Метафора как «свёрнутое» сравнение.  Строфа как элемент 

композиции  стихотворения.  Переносное  значение  слов  в  метафоре.  Метафора  в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова.

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, 

С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная 

речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.

Картины  прироДы  в  творчестве  поэтов  и  писателей  XIX—  ХХ  веков.  Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта,  связанных с 

наблюдениями,  описаниями  природы.  Круг  чтения:  лирические  произведения  поэтов  и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору):

В.А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. 

Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, 

герой  лирического  произведения.  Авторские  приёмы создания  художественного  образа  в 

лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 

произведению.

Творчество  Л.  Н.  Толстого.  Круг  чтения  (не  менее  трёх  произведений):  рассказ 

(художественный и научно-познавательный),  сказки,  басни,  быль.  Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, 

повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного  текста-описания:  пейзаж,  портрет  героя,  интерьер.  Примеры  текста- 

рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого.

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 

авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. 

М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др.

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. 

Словесный портрет  героя  как  его  характеристика.  Авторский способ  выражения  главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.

Пьеса.  Знакомство  с  новым  жанром  —  пьесой-сказкой.  Пьеса  —  произведение 

литературы и  театрального  искусства  (одна  по  выбору).  Пьеса  как  жанр драматического 

произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание.

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. 

Н.  Носова,  В.  В.  Голявкина.  Герои  юмористических  произведений.  Средства 

выразительности  текста  юмористического  содержания:  гипербола.  Юмористические 

произведения в кино и театре.

Зарубежная  литература.  Расширение  круга  чтения  произведений  зарубежных 

писателей.  Литературные  сказки  Ш.  Перро,  Х.-К.  Андерсена,  братьев  Гримм,  Э.  Т.  А. 

Гофмана,  Т.  Янссон  и  др.  (по  выбору).  Приключенческая  литература:  произведения  Дж. 

Свифта, Марка Твена.

 Библиографическая культура (работа с  детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический,  систематический  каталог).  Виды  информации  в  книге:  научная, 

художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги),  её  справочно-иллюстративный 

материал.  Очерк  как  повествование  о  реальном  событии.  Типы  книг  (изданий):  книга- 

произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,  периодическая  печать,  справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати.

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:

— читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов 

доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные 

произведения (без отме- точного оценивания);

— читать  про  себя  (молча),  оценивать  своё  чтение  с  точки  зрения  понимания  и 

запоминания текста;

анализировать  текст:  определять  главную  мысль,  обосновывать  принадлежность  к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаи- мосвязь между событиями, эпизодами текста;
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— характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  сравнивать героев одного 

произведения  по  предложенным  критериям,  самостоятельно  выбирать  критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии);

— составлять  план  (вопросный,  номинативный,  цитатный)  текста,  дополнять  и 

восстанавливать нарушенную последовательность;

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет,  олицетворение,  метафора),  описания  в  произведениях  разных  жанров  (пейзаж, 

интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).

Работа с текстом:

— использовать  справочную  информацию  для  получения  дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей;

— характеризовать  книгу  по  её  элементам  (обложка,  оглавление,  аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и др.);

— выбирать  книгу  в  библиотеке  в  соответствии  с  учебной  задачей;  составлять 

аннотацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

— соблюдать  правила  речевого  этикета  в  учебном  диалоге,  отвечать  и  задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам;

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;

— рассказывать  о  тематике  детской  литературы,  о  любимом  писателе  и  его 

произведениях;

— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним;

— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений;

— сочинять небольшие текстыповествовательного и описательного

характера по наблюдениям, на заданную тему.

Регулятивные универсальные учебные действия:

— понимать  значение  чтения  для  самообразования  и  саморазвития;  самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга;

— определять  цель  выразительного  исполнения  и  работы  с  текстом;—  оценивать 

выступление (своё и одноклассников) с  точки зрения передачи настроения,  особенностей 

произведения и героев;

— осуществлять  контроль  процесса  и  результата  деятельности,  устанавливать 

причины  возникших  ошибок  и  трудностей,  проявлять  способность  предвидеть  их  в 

предстоящей работе.

Совместная деятельность:
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— участвовать  в  театрализованной  деятельности:  инсценировании  и  драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия;

— ответственно  относиться  к  своим  обязанностям  в  процессе  совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ»  НА  УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение»

достигаются  в  процессе  единства  учебной  и  воспитательной  деятельности, 

обеспечивающей  позитивную  динамику  развития  личности  младшего  школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные 

результаты  освоения  программы  предмета  «Литературное  чтение»  отражают  освоение 

младшими  школьниками  социально  значимых  норм  и  отношений,  развитие  позитивного 

отношения  обучающихся  к  общественным,  традиционным,  социокультурным  и  духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений 

и отношений на практике. Гражданско-патриотическое воспитание:

— становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине  —  России,  малой  родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;

— осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности, 

сопричастности  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного  края, 

проявление  уважения  к  традициям  и  культуре  своего  и  других  народов  в  процессе 

восприятия  и  анализа  произведений  выдающихся  представителей  русской  литературы  и 

творчества народов России;

— первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и 

ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.

Духовно-нравственное воспитание:

— освоение  опыта  человеческих  взаимоотношений,  признаки  индивидуальности 

каждого  человека,  проявление  сопереживания,  уважения,  любви,  доброжелательности  и 

других  моральных  качеств  к  родным,  близким  и  чужим  людям,  независимо  от  их 

национальности, социального статуса, вероисповедания;

— осознание  этических  понятий,  оценка  поведения  и  поступков  персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора;

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 
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и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;

— неприятие  любых форм поведения,  направленных на  причинение  физического  и 

морального вреда другим людям.

Эстетическое воспитание:

— проявление  уважительного  отношения и  интереса  к  художественной культуре,  к 

различным  видам  искусства,  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности;

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы;

— понимание  образного  языка  художественных  произведений,  выразительных 

средств, создающих художественный образ.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья

эмоционального благополучия:

— соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

Трудовое воспитание:

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологическое воспитание:

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях;

— неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора;

— овладение  смысловым  чтением  для  решения  различного  уровня  учебных  и 

жизненных задач;

— потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельности,  саморазвитии 

средствами литературы,  развитие познавательного интереса,  активности,  инициативности, 

любознатель-  ности  и  самостоятельности  в  познании  произведений  фольклора  и 

художественной литературы, творчества писателей.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной  школе  у 

обучающихся  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия: 

базовые логические действия:

— сравнивать  произведения  по  теме,  главной  мысли  (морали),  жанру,  соотносить 

произведение  и  его  автора,  устанавливать  основания  для  сравнения  произведений, 

устанавливать аналогии;

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;

— определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам;

— находить  закономерности  и  противоречия  при  анализе  сюжета  (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму;

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;

— устанавливать  причинно-следственные  связи  в  сюжете  фольклорного  и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев;

базовые исследовательские действия:

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов;

— формулировать  с  помощью  учителя  цель,  планировать  изменения  объекта, 

ситуации;

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);

— проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — след- ствие);

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);

— прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в 

аналогичных или сходных ситуациях;

работа с информацией:

— выбирать источник получения информации;

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

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки;

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей;

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: общение:

— воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с 

целями и условиями общения в знакомой среде;

— проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения 

диалога и дискуссии;

— признавать возможность существования разных точек зрения;

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);

— готовить небольшие публичные выступления;

— подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту 

выступления.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося

формируются регулятивные универсальные учебные действия:

самоорганизация:

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

— выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль:

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

— корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоления  ошибок.  Совместная 

деятельность:

— формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом 

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

— принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
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работы;

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

— ответственно выполнять свою часть работы;

— оценивать свой вклад в общий результат;

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования  по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области,  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков  обучающимися  в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.

1КЛАСС

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных  ситуациях:  отвечать  на  вопрос  о  важности  чтения  для  личного  развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта разных народов;

— владеть  техникой  слогового  плавного  чтения  с  переходом  на  чтение  целыми 

словами,  читать  осознанно вслух  целыми словами без  пропусков  и  перестановок  букв  и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 

слов в минуту (без отметочного оценивания);

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;

 — различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 

и  художественной  литературы  (загадки,  пословицы,  потешки,  сказки  (фольклорные  и 

литературные), рассказы, стихотворения);

— понимать  содержание  прослушанного/прочитанного  произведения:  отвечать  на 

вопросы по фактическому содержанию произведения;

— владеть элементарными умениями анализа текста  прослу-  шанного/прочитанного 

произведения:  определять  последовательность  событий  в  произведении,  характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова 

с использованием словаря;

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения,  использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 
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ответ примерами из текста;

— пересказывать  (устно)  содержание  произведения  с  соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 

предложенный план;

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму;

— сочинять  небольшие  тексты  по  предложенному  началу  и  др.  (не  менее  3 

предложений);

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;

— выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  по  совету  взрослого  и  с  учётом 

рекомендательного  списка,  рассказывать  о  прочитанной  книге  по  предложенному 

алгоритму;

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.

2КЛАСС

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях:  переходить  от  чтения  вслух  к  чтению про  себя  в  соответствии  с 

учебной  задачей,  обращаться  к  разным  видам  чтения  (изучающее,  ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях  отражение  нравственных  ценностей,  традиций,  быта,  культуры  разных 

народов,  ориентироваться  в  нравственно-этических  понятиях  в  контексте  изученных 

произведений;

— читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов 

доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания);

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;

— различать  прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма);

— понимать  содержание,  смысл  прослушанного/прочитан-  ного  произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о  животных,  бытовые  и 
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волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни);

— владеть  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста:  определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный);

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя 

и  выражения  его  чувств,  оценивать  поступки  героев  произведения,  устанавливать 

взаимосвязь  между  характером  героя  и  его  поступками,  сравнивать  героев  одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его 

поступкам;

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении;

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет);

— участвовать  в  обсуждении прослушанного/прочитанного  произведения:  понимать 

жанровую  принадлежность  произведения,  формулировать  устно  простые  выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста;

— пересказывать  (устно)  содержание  произведения  подробно,  выборочно,  от  лица 

героя, от третьего лица;

— читать  по  ролям  с  соблюдением  норм  произношения,  расстановки  ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

5 предложений);

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы;

— ориентироваться  в  книге/учебнике  по  обложке,  оглавлению,  аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей.

3КЛАСС

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:

— отвечать  на  вопрос  о  культурной  значимости  устного  народного  творчества  и 

художественной  литературы,  находить  в  фольклоре  и  литературных  произведениях 

отражение  нравственных  ценностей,  традиций,  быта,  культуры  разных  народов, 
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ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  поисковое  выборочное,  просмотровое 

выборочное);

— читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов 

доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания);

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений;

различать художественные произведения и познавательные тексты;

— различать  прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического;

— понимать  жанровую  принадлежность,  содержание,  смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным 

и художественным текстам;

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб- 

ные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России;

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему  и  главную  мысль,  определять  последовательность  событий  в  тексте  произведения, 

выявлять  связь  событий,  эпизодов  текста;  составлять  план  текста  (вопросный, 

номинативный, цитатный);

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять  портретные  характеристики  персонажей;  выявлять  взаимосвязь  между 

поступками,  мыслями,  чувствами  героев,  сравнивать  героев  одного  произведения  и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);

 — отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

— осознанно  применять  изученные  понятия  (автор,  мораль  басни,  литературный 
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герой,  персонаж,  характер,  тема,  идея,  заголовок,  содержание  произведения,  эпизод, 

смысловые ча- сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);

— участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  произведения:  строить 

монологическое  и  диалогическое  высказывание  с  соблюдением  орфоэпических  и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия;

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;

— при  анализе  и  интерпретации  текста  использовать  разные  типы  речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов;

— читать  по  ролям с  соблюдением норм произношения,  инсценировать  небольшие 

эпизоды из произведения;

— составлять  устные  и  письменные  высказывания  на  основе 

прочитанного/прослушанного  текста  на  заданную тему  по  содержанию произведения  (не 

менее 8 предложений), корректи- ровать собственный письменный текст;

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;

— сочинять  тексты,  используя  аналогии,  иллюстрации,  придумывать  продолжение 

прочитанного произведения;

— использовать  в  соответствии  с  учебной  задачей  аппарат  издания  (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого  входа),  для  получения  дополнительной  информации  в  соответствии  с 

учебной задачей.

4КЛАСС

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов  бытовой  и  духовной  культуры  народов  России  и  мира,  ориентироваться  в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению 

и  слушанию художественной  литературы и  произведений устного  народного  творчества: 

формировать собственный круг чтения;
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— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  поисковое  выборочное,  просмотровое 

выборочное); читать вслух целыми словами без пропусков и перестано- вок букв и слогов 

доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания);

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений;

— различать художественные произведения и познавательные тексты;

— различать  прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического;

— понимать  жанровую  принадлежность,  содержание,  смысл 

прослушанного/прочитанного  произведения:  отвечать  и  формулировать  вопросы  (в  том 

числе проблемные) к познаватель- ным, учебным и художественным текстам;

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб- 

ные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки,  рассказы,  стихотворения,  басни),  приводить  примеры разных  жанров  литературы 

России и стран мира;

— владеть  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста:  определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста;

— характеризовать  героев,  давать  оценку  их  поступкам,  составлять  портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию 

(по  аналогии  или  по  контрасту),  характеризовать  собственное  отношение  к  героям, 

поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание  пейзажа  и  интерьера,  устанавливать  причинно-следственные  связи  событий, 

явлений, поступков героев;

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);

— осознанно  применять  изученные  понятия  (автор,  мораль  басни,  литературный 

герой,  персонаж,  характер,  тема,  идея,  заголовок,  содержание  произведения,  эпизод, 
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смысловые ча- сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ);

— участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  произведения:  строить 

монологическое  и  диалогическое  высказывание  с  соблюдением  норм  русского 

литературного  языка  (норм  произношения,  словоупотребления,  грамматики);  устно  и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослу- шанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста;

— составлять  план  текста  (вопросный,  номинативный,  цитатный),  пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, 

от третьего лица;

— читать  по  ролям  с  соблюдением  норм  произношения,  расстановки  ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные  типы  речи  (повествование,  описание,  рассуждение),  корректировать  собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи;

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;

— сочинять  по  аналогии  с  прочитанным,  составлять  рассказ  по  иллюстрациям,  от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений);

— использовать  в  соответствии  с  учебной  задачей  аппарат  издания  (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого  входа),  для  получения  дополнительной  информации  в  соответствии  с 

учебной задачей.

3. 1.3. Иностранный язык (английский язык) 

Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  «Английский  язык»  разработана  на  основе 

Федерального образовательного стандарта  начального общего образования,  Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями  здоровья,  Федеральной  образовательной  программой  начального  общего 
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образования, Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  авторской  программой 

Быковой Н.И., Дули Д., Поспеловой М. Д. «Английский язык».

Адаптированная рабочая программа «Английский язык» разработана с учетом общих 

образовательных  потребностей  обучающихся  с  задержкой  психического  развития. 

Обучающиеся  с  ЗПР  —  это  дети,  имеющее  недостатки  в  психологическом  развитии, 

подтвержденные  ПМПК  и  препятствующие  получению  образования  без  создания 

специальных  условий.  Категория  обучающихся  с  ЗПР –  наиболее  многочисленная  среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников.  К  категории  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  относятся 

обучающиеся,  испытывающие  в  силу  различных  биологических  и  социальных  причин 

стойкие затруднения в  усвоении образовательных программ при отсутствии выраженных 

нарушений интеллекта.

Целями и задачами изучения английского языка в начальной школе являются:

• формирование  представлений  об  английском  языке  как  средств  общения, 

позволяющем  добиваться  взаимопонимания  с  людьми,  говорящими/  пишущими  на 

английском  языке,  узнавать  новое  через  звучание  и  письменные  тексты;  формирование 

умения  общаться  на  иностранном  языке,  на  элементарном  уровне  с  учетом  речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) формах;

• развитие  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших 

школьников, а также их общеучебных умений;

развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; приобщение детей 

к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:

• знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы;

• воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; расширение 

лингвистического кругозора младших школьников;

• освоение  элементарных  лингвистических  представлений,  доступных  младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне;

• обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации  детей  к  новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения;

• развитие  личностных  качеств  младшего  школьника,  его  внимания,  мышления, 
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памяти  и  воображения  в  процессе  участия  в  моделируемых ситуацияхобщения,  ролевых 

играх;

• в ходе овладения языковым материалом;

• развитие  эмоциональной  сферы  детей  в  процессе  обучающих  игр,  учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка;

• приобщение  младших  школьников  к  новому  социальному  опыту  за  счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения;

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота  о  младших;  развитие  познавательных  способностей,  овладение  умением 

координирования  работы  с  разными  компонентами  учебно-методического  комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудио приложением, мультимедийным приложением и т.д.), 

умением работать в паре, в группе.

Общая  характеристика  учебного  предмета  «Английский  язык»  Деятельностный 

характер  предмета  «Иностранный  язык»  соответствует  природе  младшего  школьника, 

воспринимающего  мир  целостно,  эмоционально  и  активно.  Это  позволяет  включать 

иноязычную  речевую  деятельность  в  другие  виды  деятельности,  свойственные  ребёнку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.),  даёт 

возможность  осуществлять  разнообразные  связи  с  предметами,  изучаемыми в  начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 

основы  нравственного  поведения.  В  процессе  общения  на  уроке,  чтения  и  обсуждения 

текстов  соответствующего  содержания,  знакомства  с  образцами  детского  зарубежного 

фольклора  вырабатывается  дружелюбное  отношение  и  толерантность  к  представителям 

других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 

развивается  их  коммуникативная  культура,  формируются  основы  гражданской 

идентичности, качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация 

к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки,  отражающие  индивидуально-

личностные позиции обучающихся, социальные компетенции.

Основные  содержательные  линии  в  курсе  иностранного  языка  можно  выделить 

следующие содержательные линии:

• коммуникативные умения в основных видах речевой

деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо;

• языковые средства и навыки пользования ими;
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• социокультурная осведомлённость; общеучебные умения.

Основной  содержательной  линией  из  четырёх  перечисленных  являются 

коммуникативные  умения,  которые  представляют собой  результат  овладения  английским 

языком на данном этапе обучения.

Обучение основным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными  формами  общения  (чтением  и  письмом),  связанное  с  необходимостью 

формирования  техники  чтения  и  техники  письма,  происходит  более  медленно.  Поэтому 

темпы  овладения  разными  видами  речевой  деятельности  уравниваются  только  к  концу 

обучения  в  начальной  школе.  Формирование  коммуникативных  умений  предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 

в устной и письменной форме.

Таким  образом,  языковые  навыки  представляют  собой  часть  названных  сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников.

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».

Описание места учебного предмета «Английский язык» в учебном плане

Во 2  классе  на  уроки  английского  языка  отводится  68  часов  (2  часа  в  неделю,  34 

учебные недели) В 3 классе на уроки английского языка отводится 68 часов (2 часа в неделю, 

34 учебные недели) В 4 классе на уроки английского языка отводится 68 часов (2 часа в  

неделю, 34 учебные недели)

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ИНОСТРАННЫЙ  (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК»

1 КЛАСС

Тематическое содержание речи

Мир  моего  «я».  Приветствие.  Знакомство.  Моя  семья.  Мой  день  рождения.  Моя 

любимая  еда.  Мир  моих  увлечений.  Любимый  цвет,  игрушка.  Любимые  занятия.  Мой 

питомец. Выходной день.

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).

 Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских  книг.  Праздники  родной  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка  (Новый  год, 

Рождество).

Коммуникативные умения Говорение
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Коммуникативные умения диалогической речи:

Ведение  с  опорой  на  речевые  ситуации,  ключевые  слова  и/  или  иллюстрации  с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 

этикетного  характера:  приветствие,  начало  и  завершение  разговора,  знакомство  с 

собеседником;  поздравление  с  праздником;  выражение  благодарности  за  поздравление; 

извинение;  диалога-  расспроса:  запрашивание  интересующей  информации;  сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные  умения  монологической  речи.  Создание  с  опорой  на  ключевые 

слова,  вопросы  и/или  иллюстрации  устных  монологических  высказываний:  описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, 

друге и т.д.

Аудирование

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных 

текстов,  построенных на  изученном языковом материале,  в  соответствии с  поставленной 

коммуникативной  задачей:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении).

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого  на  слух  текста  и  понимание  информации  фактического  характера 

(например,  имя,  возраст,  любимое  занятие,  цвет  и  т.  д.)  с  опорой  на  иллюстрации  и  с 

использованием  языковой  догадки.  Тексты  для  аудирования:  диалог,  высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка.

Смысловое чтение

Чтение  вслух  учебных  текстов,  построенных  на  изученном  языковом  материале,  с 

соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей  интонацией;  понимание  прочитанного. 

Тексты  для  чтения  вслух:  диалог,  рассказ,  сказка.  Чтение  про  себя  учебных  текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием 

основного  содержания  текста  предполагает  определение  основной  темы  и  главных 

фактов/событий  в  прочитанном  тексте  с  опорой  на  иллюстрации  и  с  использованием 

языковой  догадки.  Чтение  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает 
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нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера  с  опорой  на  иллюстрации  и  с  использованием  языковой  догадки.  Тексты  для 

чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.

Письмо

Овладение  техникой  письма  (полупечатное  написание  букв,  буквосочетаний,  слов). 

Воспроизведение  речевых  образцов,  списывание  текста;  выписывание  из  текста  слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых 

формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой 

на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом).

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи

 Буквы  английского  алфавита.  Корректное  называние  букв  английского  алфавита. 

Нормы  произношения:  долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких 

согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие  смягчения  согласных  перед  гласными. 

Связующее “r” (there is/there). Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою 

в  коммуникации,  произнесение  слов  с  соблюдением  правильного  ударения  и 

фраз/предложений  (повествовательного,  побудительного  и  вопросительного:  общий  и 

специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Правила 

чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при 

анализе  изученных  слов.  Чтение  новых  слов  согласно  основным  правилам  чтения 

английского  языка.  Знаки  английской  транскрипции;  отличие  их  от  букв  английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.

Графика, орфография и пунктуация

Графически  корректное  (полупечатное)  написание  букв  английского  алфавита  в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка 

знаков  препинания:  точки,  вопросительного  и  восклицательного  знаков  в  конце 

предложения;  правильное  использование  апострофа  в  изученных  сокращённых  формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I'm, isn't; don't, doesn't; 

can't), существительных в притяжательном падеже (Ann's).

Лексическая сторона речи

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса.
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Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки.

Грамматическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.

Коммуникативные типы     предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные),  вопросительные  (общий,  специальный  вопрос),  побудительные  (в 

утвердительной форме).

Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения.  Предложения  с 

начальным It (It's a red ball.).

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. 

Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn't. There are four pens on the table. Are 

there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren't. How many pens are there on the 

table? — There are four pens.).

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They  live  in  the  country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like to 

play with my cat. She can play the piano.).

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 

red ball? — Yes, it is./No, it isn't. )

Предложения с краткими глагольными формами (She can't swim. I don't like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).

Глаголы  в  Present  Simple  Tense  в  повествовательных  (утвердительных  и 

отрицательных)  и  вопросительных  (общий  и  специальный  вопросы)  предложениях. 

Глагольнаяконструкция have got (I've got a cat. He's/She's got a cat. Have you got a cat? — Yes, 

I have./No, I haven't. What have you got?).

Модальныйглагол can:  длявыраженияумения (I can play tennis.)  иотсутствияумения (I 

can't play chess.); дляполученияразрешения (Can I go out?).

Определённый,  неопределённый  и  нулевой  артикли  c  именами  существительными 

(наиболее распространённые случаи).

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book

— books; a man — men). Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they).

Притяжательныеместоимения (my,  your,  his/her/its,  our,  their).  Указательные 

местоимения (this — these).

Количественные числительные (1-12).  Вопросительныеслова (who,  what,  how, where, 
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how many).

Предлогиместа (in,  on,  near,  under).  Союзы  and  и  but  (c  однородными  членами). 

Социокультурные знания и умения

Знание  и  использование  некоторых  социокультурных  элементов  речевого 

поведенческого  этикета,  принятого  в  стране/  странах  изучаемого  языка  в  некоторых 

ситуациях  общения:  приветствие,  прощание,  знакомство,  выражение  благодарности, 

извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством).

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.

Знание  названий  родной  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка  и  их  столиц. 

Компенсаторные умения

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).

Использование  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.

2 КЛАСС

Тематическое содержание речи

Мир  моего  «я».  Моя  семья.  Мой  день  рождения.  Моя  любимая  еда.  Мой  день 

(распорядок дня).

Мир  моих  увлечений.  Любимая  игрушка,  игра.  Мой  питомец.  Любимые  занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы.

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их  столицы,  достопримечательности  и  интересные  факты.  Произведения  детского 

фольклора.  Литературные  персонажи  детских  книг.  Праздники  родной  страны  и 

страны/стран изучаемого языка.

Коммуникативные умения Говорение

Коммуникативные  умения  диалогической  речи:  Ведение  с  опорой  на  речевые 

ситуации,  ключевые  слова  и/или  иллюстрации  с  соблюдением  норм  речевого  этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, 

начало и завершение разговора,  знакомство с  собеседником; поздравление с  праздником; 

выражение благодарности за поздравление; извинение; диалога — побуждения к действию: 

приглашение  собеседника  к  совместной  деятельности,  вежливое  согласие/не  согласие  на 

предложение  собеседника;  диалога-расспроса:  запрашивание  интересующей  информации; 
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сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи:

Создание  с  опорой  на  ключевые  слова,  вопросы  и/или  иллюстрации  устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. Пересказ с опорой на ключевые слова,  

вопросы и/или иллюстрации основного содержания прочитанного текста.

Аудирование

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении).

Восприятие  и  понимание  на  слух  учебных  текстов,  построенных  на  изученном 

языковом  материале,  в  соответствии  с  поставленной  коммуникативной  задачей:  с 

пониманием  основного  содержания,  с  пониманием  запрашиваемой  информации  (при 

опосредованном общении).

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 

на  иллюстрации  и  с  использованием  языковой,  в  том  числе  контекстуальной,  догадки. 

Тексты для аудирования:  диалог,  высказывания собеседников в  ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка.

Смысловое чтение

Чтение  вслух  учебных  текстов,  построенных  на  изученном  языковом  материале,  с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной 

коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием 

запрашиваемой информации.

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки.

Чтение  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  нахождение  в 

прочитанном  тексте  и  понимание  запрашиваемой  информации  фактического  характера  с 
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опорой  и  без  опоры на  иллюстрации,  а  также  с  использованием языковой,  в  том  числе 

контекстуальной, догадки.

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.

Письмо

Списывание  текста;  выписывание  из  текста  слов,  словосочетаний,  предложений; 

вставка  пропущенного  слова  в  предложение  в  соответствии  с  решаемой 

коммуникативной/учебной  задачей.  Создание  подписей  к  картинкам,  фотографиям  с 

пояснением, что на них изображено. Заполнение анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой на образец 

поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий.

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита.

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие  смягчения  согласных  перед 

гласными. Связующее “r” (there is/there are).

Ритмико интонационные особенности     повествовательного, побудительного

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.

Различение  на  слух  и  адекватное,  без  ошибок  произнесение  слов  с  соблюдением 

правильного  ударения  и  фраз/предложений  с  соблюдением  их  ритмико-интонационных 

особенностей.

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем  типе  слога  (гласная  +  r);  согласных,  основных  звукобуквенных  сочетаний,  в 

частности  сложных сочетаний букв  (например,  tion,  ight)  в  односложных,  двусложных и 

многосложных словах.

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции.

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  Графика,  орфография и 

пунктуация

Правильное написание изученных слов.

Правильная расстановка знаков    препинания: точки,
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вопросительного  и  восклицательного  знаков  в  конце  предложения;  правильное 

использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже.

Лексическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи  не  менее  350  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 

включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.

Распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи  слов,  образованных  с 

использованием  основных  способов  словообразования:  аффиксации  (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, - th) и словосложения (sportsman).

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки.

Грамматическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи  родственных  слов  с  использованием  основных  способов  словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -teen, - ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river.).

Побудительные предложения в отрицательной (Don't talk, please.) форме.

Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Past  Simple  Tense  в  повествовательных 

(  утвердительных и отрицательных )    и    вопросительных   (общий   и   специальный 

вопросы) предложениях. Конструкция I'd like to ... (I'd like to read this book.).

Конструкциисглаголамина -ing:  to  like/enjoy  doing  smth  (I  like  riding  my  bike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann's dress, children's toys, boys' 

books).

Слова,  выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of).

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. У казательные 

местоимения (this — these; that — those).

Неопределённые  местоимения  (some/any)  в  повествовательных  и  вопросительных 

предложениях (Have you got any friends? -Yes, I've got some.).

Наречия частотности (usually, often). Количественные числительные (13—100).

Порядковые числительные (1—30). Вопросительные слова (when, whose, why).

Предлогиместа (next  to,  in  front  of,  behind),  направления (to),  времени (at,  in,  on 
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ввыражениях at 5 o'clock, in the morning, on Monday).

Социокультурные знания и умения

Знание  и  использование  некоторых  социокультурных  элементов  речевого 

поведенческого  этикета,  принятого  в  стране/  странах  изучаемого  языка,  в  некоторых 

ситуациях  общения:  приветствие,  прощание,  знакомство,  выражение  благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством.

Знание  произведений  детского  фольклора  (рифмовок,  стихов,  песенок),  персонажей 

детских книг.

Краткое  представление  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка  (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; 

цвета национальных флагов).

Компенсаторные умения

 Использование при чтении и аудировании языковой,  в том числе контекстуальной, 

догадки.  Использование  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания  прочитанного/прослушанного  текста  или  для  нахождения  в  тексте 

запрашиваемой информации.

3КЛАСС

Тематическое содержание речи

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности).

Мир  моих  увлечений.  Любимая  игрушка,  игра.  Мой  питомец.  Любимые  занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы.

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера . Моя 

школа , любимые учебные предметы . Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки.

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского

фольклора.  Литературные  персонажи  детских  книг.  Праздники  родной  страны  и 

страны/стран изучаемого языка.

Коммуникативные умения Говорение

Коммуникативные умения диалогической речи:
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Ведение  с  опорой  на  речевые  ситуации,  ключевые  слова  и/или  иллюстрации  с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 

этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе 

по  телефону),  прощание;  знакомство  с  собеседником;  поздравление  с  праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; диалога — побуждения к 

действию:  обращение  к  собеседнику  с  просьбой,  вежливое  согласие  выполнить  просьбу; 

приглашение  собеседника  к  совместной  деятельности,  вежливое  согласие/несогласие  на 

предложение  собеседника;  диалога-расспроса:  запрашивание  интересующей  информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные  умения  монологической  речи.  Создание  с  опорой  на  ключевые 

слова,  вопросы  и/или  иллюстрации  устных  монологических  высказываний:  описание 

предмета,  внешности  и  одежды,  черт  характера  реального  человека  или  литературного 

персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации.  Создание  устных  монологических  высказываний  в  рамках  тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). Пересказ 

основного  содержания  прочитанного  текста  с  опорой на  ключевые слова,  вопросы,  план 

и/или  иллюстрации.  Краткое  устное  изложение  результатов  выполненного  несложного 

проектного задания.

Аудирование

Коммуникативные умения аудирования.

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении).

Восприятие и  понимание на  слух учебных и  адаптированных аутентичных текстов, 

построенных  на  изученном  языковом  материале,  в  соответствии  с  поставленной 

коммуникативной  задачей:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой  и  без  опоры  на  иллюстрации  и  с  использованием  языковой,  в  том  числе 

контекстуальной, догадки.

 Аудирование  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с  опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Тексты  для  аудирования:  диалог,  высказывания  собеседников  в  ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.
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Смысловое чтение

Чтение  вслух  учебных  текстов  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Чтение  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  нахождение  в 

прочитанном  тексте  и  понимание  запрашиваемой  информации  фактического  характера  с 

опорой  и  без  опоры  на  иллюстрации,  с  использованием  языковой,  в  том  числе 

контекстуальной,  догадки.  Смысловое  чтение  про  себя  учебных  и  адаптированных 

аутентичных  текстов,  содержащих  отдельные  незнакомые  слова,  понимание  основного 

содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов 

(таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации.

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение.

Письмо

Выписывание  из  текста  слов,  словосочетаний,  предложений;  вставка  пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия,  возраст,  местожительство  (страна  проживания,  город),  любимые  занятия)  в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий.

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи

Нормы произношения:  долгота и  краткость гласных,  отсутствие оглушения звонких 

согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие  смягчения  согласных  перед  гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.
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Различение  на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  в  коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных  особенностей,  в  том  числе  соблюдение  правила  отсутствия  ударения  на 

служебных словах; интонации перечисления.

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных 

в  третьем  типе  слога  (гласная  +  r);  согласных;  основных  звукобуквенных  сочетаний,  в 

частности  сложных сочетаний букв  (например,  tion,  ight)  в  односложных,  двусложных и 

многосложных словах.

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии.

 Знаки  английской  транскрипции;  отличие  их  от  букв  английского  алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.

Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов.

Правильная расстановка знаков препинания: точки,

вопросительного  и  восклицательного  знака  в  конце  предложения;  запятой  при 

обращении  и  перечислении;  правильное  использование  знака  апострофа  в  сокращённых 

формах  глагола-  связки,  вспомогательного  и  модального  глаголов,  существительных  в 

притяжательном падеже (Possessive Case).

Лексическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи  не  менее  500  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.

Распознавание  и  образование  в  устной  и  письменной  речи  родственных  слов  с 

использованием  основных  способов  словообразования:  аффиксации  (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play

— a play).

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film).

Грамматическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.

Глаголы  в  Present/Past  Simple  Tense,  Present  Continuous  Tense  в  повествовательных 

(утвердительных  и  отрицательных)  и  вопросительных  (общий  и  специальный  вопросы) 
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предложениях.

Модальные глаголы must и have to. Конструкция to be going to  и Future Simple Tense 

длявыражениябудущегодействия (I am going to have my birthday party on Saturday.  Wait, I'll 

help you.).

Отрицательное  местоимение  no.  Степени  сравнения  прилагательных  (формы, 

образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) 

worst. Наречия времени. Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o'clock; 3 am, 2 

pm).

Социокультурные знания и умения

Знание  и  использование  некоторых  социокультурных  элементов  речевого 

поведенческого  этикета,  принятого  в  стране/  странах  изучаемого  языка,  в  некоторых 

ситуациях  общения:  приветствие,  прощание,  знакомство,  выражение  благодарности, 

извинение,  поздравление  с  днём  рождения,  Новым  годом,  Рождеством,  разговор  по 

телефону).

Знание  произведений  детского  фольклора  (рифмовок,  стихов,  песенок),  персонажей 

детских книг.

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц,  название родного города/села;  цвета  национальных флагов;  основные 

достопримечательности).

Компенсаторные умения

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).

Использование  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания  прочитанного/прослушанного  текста  или  для  нахождения  в  тексте 

запрашиваемой информации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут

сформированы  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.

2 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  достигаются  в  единстве  учебной  и 



157

воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  программы  должны  отражать  готовность 

обучающихся  руководствоваться  ценностями  и  приобретение  первоначального  опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:

• становление ценностного отношения к своей Родине — России;

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;

• уважение к своему и другим народам;

• первоначальные представления о человеке как члене общества,

о  правах  и  ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.

Духовно-нравственного воспитания:

• признание индивидуальности каждого человека;

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

• неприятие  любых форм поведения,  направленных на  причинение  физического  и 

морального вреда другим людям.

Эстетического воспитания:

• уважительное отношение и интерес к художественной

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов;

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и

эмоционального благополучия:

• соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

• бережное  отношение  к  физическому  и  психическому  здоровью.  Трудового 

воспитания:

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологического воспитания:
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• бережное отношение к природе;

• неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного познания:

• первоначальные представления о научной картине мира;

• познавательные интересы, активность, инициативность,

любознательность и самостоятельность в познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:

Овладение  универсальными  учебными  познавательными  действиями:  базовые 

логические действия:

• сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать 

аналогии;

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;

• определять существенный признак для классификации,

классифицировать предложенные объекты;

• находить   закономерности и противоречияв   рассматриваемых фактах,

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;

• устанавливать причинно- следственные связи в ситуациях,

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.

базовые исследовательские действия:

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

• с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать 

изменения объекта, ситуации;

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);

• проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по 

установлению  особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами  (часть  целое, 

причина следствие);

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

• прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в 

аналогичных или сходных ситуациях.
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работа с информацией:

• выбирать источник получения информации;

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;

распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей;

• самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления  информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: общение:

• воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с 

целями и условиями общения в знакомой среде;

• проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения 

диалога и дискуссии;

признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  корректно  и 

аргументированно высказывать своё мнение;

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);

• готовить небольшие публичные выступления;

• подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту 

выступления; совместная деятельность:

• формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом 

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

• принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;

 • проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

• ответственно выполнять свою часть работы;

• оценивать свой вклад в общий результат;

• выполнять  совместные  проектные  задания  с  опорой  на  предложенные  образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: самоорганизация:
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• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

• выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль:

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Иностранный  (английский)  язык» 

предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков  в  типичных  учебных  ситуациях  и  реальных  жизненных  условиях,  отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих — речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной).

Коммуникативные умения Говорение

• вести  разные  виды  диалогов  (диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос)  в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 

опоры в рамках изучаемой тематики с  соблюдением норм речевого этикета,  принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);

• создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках  изучаемой  тематики  с  опорой  на  картинки,  фотографии  и/или  ключевые  слова, 

вопросы. Аудирование

• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;

• воспринимать на       слух    и         понимать       учебные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 40 секунд);

• воспринимать  на  слух  и  понимать  учебные  тексты,  построенные  на  изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд).

Смысловое чтение

• читать  вслух  учебные  тексты  объёмом  до  60  слов,  построенные  на  изученном 

языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей  интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного;
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• читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале,  с  различной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой  информации,  используя  зрительные  опоры  и  языковую  догадку  (объём 

текста для чтения — до 80 слов).

Письмо

• заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

• писать  с  опорой  на  образец  короткие  поздравления  с  праздниками  (с  днём 

рождения, Новым годом).

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Фонетическая сторона речи

• знать  буквы  алфавита  английского  языка  в  правильной  последовательности, 

фонетически  корректно  их  озвучивать  и  графически  корректно  воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

• применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах,  вычленять  некоторые  звукобуковенные  сочетания  при  анализе  знакомых  слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;

• читать новые слова согласно основным правилам чтения;

• различать  на  слух  и  правильно  произносить  слова  и  фразы/  предложения  с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.

Графика, орфография и пунктуация

• правильно писать изученные слова;

• заполнять пропуски словами; дописывать предложения;

• правильно  расставлять  знаки  препинания  (точка,  вопросительный  и 

восклицательный  знаки  в  конце  предложения)  и  использовать  знак  апострофа  в 

сокращённых формах глагола- связки, вспомогательного и модального глаголов.

Лексическая сторона речи

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения;

• использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.

Грамматическая сторона речи

• распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
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вопросительные (общий,специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме);

• распознавать  и  употреблять  нераспространённые  и  распространённые  простые 

предложения;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

It;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.);

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I'm Dima, I'm eight. I'm fine. I'm 

sorry. It's... Is it.? What's .?;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  предложения  с  краткими 

глагольными формами;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной речи  настоящее  простое  время 

(Present  Simple  Tense)  в  повествовательных  (утвердительных  и  отрицательных)  и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got (I've got . Have you got .?);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол can/can't 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can't ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); распознавать и употреблять в устнойи письменной речи

множественное число существительных, образованное по правилам и исключения: a 

pen — pens; a man — men; распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this — these;

• распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  количественные 
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числительные (1—12);

• распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  вопросительные  слова 

who, what, how, where, how many;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under;

• распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной речи  союзы and  и  but  (при 

однородных членах).

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

• владеть  отдельными  социокультурными  элементами  речевого  поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание,  знакомство,  выражение  благодарности,  извинение,  поздравление  с  днём 

рождения, Новым годом, Рождеством;

• знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.

3класс

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  достигаются  в  единстве  учебной  и 

воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно  нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  программы  должны  отражать  готовность 

обучающихся  руководствоваться  ценностями  и  приобретение  первоначального  опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:

становление ценностного отношения к своей Родине —

России; осознание своей  этнокультурной  и  российской  гражданской 

идентичности;

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам;

первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и 

ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.

Духовно-нравственного воспитания:

признание индивидуальности каждого человека;

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 
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поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.

Эстетического воспитания:

уважительное отношение и интерес к художественной культуре,  восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и

эмоционального благополучия:

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью.

Трудового воспитания:

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологического воспитания:

бережное отношение к природе;

неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы,

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  программы  должны  отражать:  Овладение 

универсальными учебными познавательными действиями: базовые логические действия:

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;

классификации,  определять  существенный  признак  для  классифицировать 

предложенные объекты;

находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

выявлять недостаток информации для решения (практической) задачи

на основе предложенного алгоритма;

учебной устанавливать причинно-следственные связи в поддающихся 

непосредственному  наблюдению  или  знакомых  ситуациях,  по  опыту,  делать  выводы. 

базовые исследовательские действия:
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определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их   доказательствами на основе

результатов  проведенного  наблюдения  (опыта,  измерения,  классификации,  сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.

работа с информацией:

выбирать источник получения информации;

согласно заданному алгоритму находить в предложенном

источнике информацию, представленную в явном виде;

распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей);

несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при 

поиске информации в сети Интернет;

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей;

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

 1) общение:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;

проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения 

диалога и дискуссии;

признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  корректно  и 

аргументированно высказывать своё мнение;

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  повествование); 
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готовить небольшие публичные выступления;

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;

2) совместная деятельность:

формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом 

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения,  подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы;

оценивать свой вклад в общий результат;

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения  результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий;

2) самоконтроль:

устанавливать  причины  успеха/неудач  учебной  деятельности;  корректировать  свои 

учебные действия для преодоления ошибок.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

Говорение

вести  разные  виды  диалогов  (диалог  этикетного  характера,  диалог-  побуждение, 

диалог- расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого  в  стране/странах  изучаемого  языка  (не  менее  4  реплик  со  стороны  каждого 

собеседника);

создавать  устные  связные  монологические  высказывания  (описание; 

повествование/рассказ)  в  рамках  изучаемой  тематики  объёмом  не  менее  4  фраз  с 

вербальными и/или зрительными опорами;

передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  вербальными  и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз).

Аудирование

воспринимать  на  слух  и  понимать  речь  учителя  и  одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное;

воспринимать  на  слух  и  понимать  учебные  тексты,  построенные  на  изученном 
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языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой  информации  фактического  характера,  со  зрительной  опорой  и  с 

использованием  языковой,  в  том  числе  контекстуальной,  догадки  (время  звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).

Смысловое чтение

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале,  с  соблюдением правил  чтения  и  соответствующей интонацией,  демонстрируя 

понимание прочитанного;

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с  различной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной 

коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного  содержания,с  пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 

слов).

Письмо

заполнять  анкеты  и  формуляры  с  указанием  личной  информации:  имя,  фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.;

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий;

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Фонетическая сторона речи

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);

применять  правила  чтения  сложных  сочетаний  букв  (например,  -tion,  -ight)  в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);

читать новые слова согласно основным правилам чтения;

различать  на  слух  и  правильно  произносить  слова  и  фразы/  предложения  с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Графика, орфография и пунктуация

правильно писать изученные слова;

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф).

Лексическая сторона речи

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише),  включая  200  лексических  единиц, 
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освоенных на первом году обучения;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football,  snowman). Грамматическая сторона речи распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи побудительные предложения в отрицательной форме (Don't talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с  начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in  

the south.);

распознавать и употреблять в устной и письменной  речи  конструкции  с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I'd like to ...; 

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  правильные  и  неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  существительные  в 

притяжательном падеже (Possessive C);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  слова,  выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often;  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  личные  местоимения  в 

объектном падеже;

распознавать и употреблять в устной и письменной  речи  указательные

местоимения that

— those;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях;

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные

слова when, whose, why;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13—100);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1

—30);  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  предлог  направления 

движения to (We went to Moscow last year.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front 

of, behind;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o'clock, in the morning, on Monday.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба,  выражение  благодарности,  извинение,  поздравление  с  днём  рождения,  Новым 

годом, Рождеством);

кратко представлять  свою страну и  страну/страны изучаемого языка на  английском 

языке. класс

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  достигаются  в  единстве  учебной  и 

воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно  нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  программы  должны  отражать  готовность 

обучающихся  руководствоваться  ценностями  и  приобретение  первоначального  опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:

становление ценностного отношения к своей Родине —

России; осознание своей  этнокультурной  и  российской  гражданской 

идентичности;

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам;

первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и 

ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.

Духовно-нравственного воспитания:

признание индивидуальности каждого человека;

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и 

морального вреда другим людям.

Эстетического воспитания:

уважительное отношение и интерес к художественной культуре,  восприимчивость к 

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

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и

эмоционального благополучия:

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

Трудового воспитания:

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда,

навыки  участия  в  различных  видах  трудовой  деятельности,  интерес  к  различным 

профессиям

Экологического воспитания:

бережное отношение к природе;

неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы,

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;

определять существенный признак для классификации,  классифицировать 

предложенные объекты;

находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на 

основе предложенного алгоритма;

устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.

2) базовые исследовательские действия:

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
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объекта, ситуации;

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их   доказательствами на основе

результатов  проведенного  наблюдения  (опыта,  измерения,  классификации,  сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.

работа с информацией:

выбирать источник получения информации;

согласно заданному алгоритму находить в предложенном

источнике информацию, представленную в явном виде;

распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;

соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных 

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей;

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

1) общение:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

 условиями общения в знакомой среде;

проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения 

диалога и дискуссии;

признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  корректно  и 

аргументированно высказывать своё мнение;

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  повествование); 

готовить небольшие публичные выступления;

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;

2) совместная деятельность:

формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом 
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участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

выстраивать последовательность выбранных действий;

2) самоконтроль:

устанавливать  причины  успеха/неудач  учебной  деятельности;  корректировать  свои 

учебные действия для преодоления ошибок.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

Говорение

вести  разные  виды  диалогов  (диалог  этикетного  характера,  диалог-  побуждение, 

диалог-  расспрос)  на  основе  вербальных  и/или  зрительных  опор  с  соблюдением  норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со 

стороны каждого собеседника);

вести  диалог  —  разговор  по  телефону  с  опорой  на  картинки,  фотографии  и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; создавать 

устные  связные  монологические  высказывания  (описание,  рассуждение; 

повествование/сообщение)  с  вербальными  и/или  зрительными  опорами  в  рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 

менее 4—5 фраз);

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи;

передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  вербальными  и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз.

представлять  результаты  выполненной  проектной  работы,  в  том  числе  подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 

фраз.

Аудирование
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воспринимать  на  слух  и  понимать  речь  учителя  и  одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;

воспринимать  на  слух  и  понимать  учебные  и  адаптированные  аутентичные  тексты, 

построенные на  изученном языковом материале,  с  разной глубиной проникновения  в  их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием

 основного  содержания,  с  пониманием  запрашиваемой  информации  фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).

Смысловое чтение

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале,  с  соблюдением правил  чтения  и  соответствующей интонацией,  демонстрируя 

понимание прочитанного;

читать  про  себя  тексты,  содержащие  отдельные  незнакомые  слова,  с  различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для  чтения — до 160 слов;— прогнозировать  содержание 

текста на основе заголовка;

читать  про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы  и  т.  д.)  и  понимать 

представленную в них информацию.

Письмо

заполнять  анкеты  и  формуляры  с  указанием  личной  информации:  имя,  фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.;

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий;

писать  с  опорой  на  образец  электронное  сообщение  личного  характера  (объём 

сообщения — до 50 слов).

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Фонетическая сторона речи

читать новые слова согласно основным правилам чтения;

различать  на  слух  и  правильно  произносить  слова  и  фразы/  предложения  с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова ;

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении).
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Лексическая сторона речи

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  включая  350  лексических  единиц,  освоенных  в 

предшествующие годы обучения;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play);

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play).

Грамматическая сторона речи

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных  (утвердительных  и  отрицательных),  вопросительных  (общий  и 

специальный вопрос) предложениях;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  модальные  глаголы 

долженствования must и have to;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no;  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  степени  сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, 

bad — worse — (the) worst);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  наречия  времени; 

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  обозначение  даты  и  года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение  благодарности,  извинение,  поздравление  с  днём  рождения,  Новым  годом, 

Рождеством);

знать  названия  родной  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка;  знать  некоторых 

литературных персонажей;

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.
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2.1.4. Математика

Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  «Математика»  разработана  на  основе 

Федерального образовательного стандарта  начального общего образования,  Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Федеральной основной образовательной программой начального 

общего образования, Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  авторской 

программой  «Математика»  Моро  М.И.,  Волковой  С.И.,  Степановой  С.В  Адаптированная 

рабочая  программа  «Математика»  разработана  с  учетом  общих  образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития.

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные  ПМПК  и  препятствующие  получению  образования  без  создания 

специальных условий.

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

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

классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами:

«Числа  и  величины»,  «Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация».

1КЛАСС

Числа и величины

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.

Числа  в  пределах 20:  чтение,  запись,  сравнение.  Однозначные и  двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.

Длина  и  её  измерение.  Единицы  длины:  сантиметр,  дециметр;  установление 

соотношения между ними.

Арифметические действия

Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  20.  Названия  компонентов  действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.

Текстовые задачи

Текстовая задача:  структурные элементы,  составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 
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действие.

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Расположение  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  помощью  линейки  на  листе  в  клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах.

Математическая информация

Сбор  данных  об  объекте  по  образцу.  Характеристики  объекта,  группы  объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.

Верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  предложения,  составленные  относительно 

заданного набора математических объектов.

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных);  извлечение данного из  строки, 

столбца;  внесение одного-двух данных в таблицу.  Чтение рисунка,  схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин).

Двух-трёхшаговые  инструкции,  связанные  с  вычислением,  измерением  длины, 

изображением геометрической фигуры.

Универсальные  учебные  действия  (пропедевтический  уровень)  Универсальные 

познавательные учебные действия:

—наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;

—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;

—наблюдать действие измерительных приборов;

—сравнивать два объекта, два числа;

—распределять объекты на группы по заданному основанию;

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;

—приводить примеры чисел, геометрических фигур;

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). Работа с 

информацией:

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.

Универсальные коммуникативные учебные действия:

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 
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нескольких чисел, записанных по порядку;

—комментировать ход сравнения двух объектов;

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и

математическое отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета 

в пространстве.

—различать и использовать математические знаки;

—строить  предложения  относительно  заданного  набора  объектов.  Универсальные 

регулятивные учебные действия:

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;

—проявлять  интерес  к  проверке  результатов  решения  учебной  задачи,  с  помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;

—проверять  правильность  вычисления  с  помощью  другого  приёма  выполнения 

действия. Совместная деятельность:

—участвовать  в  парной  работе  с  математическим  материалом;  выполнять  правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно 

разрешать конфликты.

2КЛАСС

Числа и величины

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное срав- 

нение чисел.

 Величины:  сравнение  по  массе  (единица  массы  —  килограмм);  измерение  длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — 

час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 

для решения практических задач.

Арифметические действия

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд.  Письменное  сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  100.  Переместительное, 

сочетательное  свойства  сложения,  их  применение  для  вычислений.  Взаимосвязь 

компонентов  и  результата  действия  сложения,  действия  вычитания.  Проверка  результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие).

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления.

Табличное  умножение  в  пределах  50.  Табличные  случаи  умножения,  деления  при 
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вычислениях  и  решении  задач.  Переместительное  свойство  умножения.  Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления.

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.

Числовое  выражение:  чтение,  запись,  вычисление  значения.  Порядок  выполнения 

действий  в  числовом  выражении,  содержащем  действия  сложения  и  вычитания  (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные  приемы  вычислений:  использование  переместительного  и  сочетательного 

свойства.

Текстовые задачи

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись  решения  и  ответа  задачи.  Решение  текстовых  задач  на  применение  смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи 

на  увеличение/  уменьшение  величины  на  несколько  единиц/в  несколько  раз.  Фиксация 

ответа к задаче и его проверка (формулирование,  проверка на достоверность,  следование 

плану, соответствие по- ставленному вопросу).

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  точка,  прямая,  прямой  угол, 

ломаная,  многоугольник.  Построение  отрезка  заданной  длины  с  помощью  линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с 

заданной длиной стороны.  Длина  ломаной.  Измерение  периметра  данного/изображенного 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.

Математическая информация

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов:  чисел,  величин,  геометрических фигур.  Классификация объектов по заданному 

или  самостоятельно  установленному  признаку.  Закономерность  в  ряду  чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни.

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения,  зависимости между числами/величинами.  Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все».

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.).

Внесение  данных  в  таблицу,  дополнение  моделей  (схем,  изображений)  готовыми 

числовыми данными.
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Алгоритмы  (приёмы,  правила)  устных  и  письменных  вычислений,  измерений  и 

построения геометрических фигур.

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами).

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)

Универсальные познавательные учебные действия:

—наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 

мире;

—характеризовать назначение и использовать простейшие

измерительные приборы (сантиметровая лента, весы);

—сравнивать  группы  объектов  (чисел,  величин,  геометрических  фигур)  по 

самостоятельно выбранному основанию;

—распределять  (классифицировать)  объекты  (числа,  величины,  геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;

—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);

—устанавливать соответствие   между   математическим выражением   и его 

текстовым описанием;

—подбирать  примеры,  подтверждающие  суждение,  вывод,  ответ.  Работа  с 

информацией:

—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;

—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач;

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.

Универсальные коммуникативные учебные действия:

—комментировать ход вычислений;

—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;

—составлять  текстовую  задачу  с  заданным  отношением  (готовым  решением)  по 

образцу;

—использовать  математические  знаки  и  терминологию  для  описания  сюжетной 

ситуации;  конструирования  утверждений,  выводов  относительно  данных  объектов, 

отношения;
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—называть  числа,  величины,  геометрические  фигуры,  обладающие  заданным 

свойством;

—записывать,  читать  число,  числовое  выражение;  приводить  примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия.

—конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».

Универсальные регулятивные учебные действия:

—следовать установленному правилу, по которому составлен

ряд чисел, величин, геометрических фигур;

—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат

парной работы с математическим материалом;

—проверять  правильность  вычисления  с  помощью  другого  приёма  выполнения 

действия, обратного действия;

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. Совместная 

деятельность:

—принимать  правила  совместной  деятельности  при  работе  в  парах,  группах, 

составленных учителем или самостоятельно;

—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;

—решать  совместно  математические  задачи  поискового  и  творческого  характера 

(определять  с  помощью  измерительных  инструментов  длину,  определять  время  и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений);

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.

3КЛАСС

Числа и величины

Числа  в  пределах  1000:  чтение,  запись,  сравнение,  представление  в  виде  суммы 

разрядных  слагаемых.  Равенства  и  неравенства:  чтение,  составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.

Масса  (единица  массы  —  грамм);  соотношение  между  килограммом  и  граммом; 

отношение

«тяжелее/легче на/в».

Стоимость  (единицы — рубль,  копейка);  установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.

Время  (единица  времени — секунда);  установление  отношения  «быстрее/медленнее 
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на/в».  Соотношение  «начало,  окончание,  продолжительность  события»  в  практической 

ситуации.

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи.

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр).

Арифметические действия

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 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. Проверка результата вычисления (прикидка 

или оценкарезультата, обратное действие, применение алгоритма,

использование калькулятора).

Переместительное,  сочетательное  свойства  сложения,  умножения  при  вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.

Порядок  действий  в  числовом  выражении,  значение  числового  выражения, 

содержащего несколько действий (со скобка- ми/без скобок),  с вычислениями в пределах 

1000.

Однородные величины: сложение и вычитание.

Текстовые задачи

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи,

решение  арифметическим  способом.  Задачи  на  понимание  смысла  арифметических 

действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей 

(ку- пля- продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись 

решения  задачи по  действиям и  с  помощью числового  выражения.  Проверка  решения  и 

оценка полученного результата.

Доля  величины:  половина,  треть,  четверть,  пятая,  десятая  часть  в  практической 

ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Конструирование  геометрических  фигур  (разбиение  фигуры  на  части,  составление 

фигуры из частей).

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.

Измерение  площади,  запись  результата  измерения  в  квадратных  сантиметрах. 
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Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение  на  клетчатой  бумаге  прямоугольника  с  заданным  значением  площади. 

Сравнение площадей фигур с помощью наложения.

Математическая информация

Классификация объектов по двум признакам.

Верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения:  конструирование,  проверка. 

Логические рассуждения со связками «если то ...», «поэтому», «значит».

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах  с  данными  о  реальных  процессах  и  явлениях  окружающего  мира  (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение 

чертежа данными.

Формализованное  описание  последовательности    действий    (инструкция,    план, 

схема, алгоритм).

Столбчатая  диаграмма:  чтение,  использование  данных  для  решения  учебных  и 

практических задач.

Алгоритмы  изучения  материала,  выполнения  обучающих  и  тестовых  заданий  на 

доступных  электронных  средствах  обучения  (интерактивной  доске,  компьютере,  других 

устрой- ствах).Универсальные учебные действия

Универсальные познавательные учебные действия:

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);

—выбирать приём вычисления, выполнения действия;

—конструировать геометрические фигуры;

—классифицировать  объекты  (числа,  величины,  геометрические  фигуры,  текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку;

—прикидывать размеры фигуры, её элементов;

—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче;

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;

—выбирать  метод  решения  (моделирование  ситуации,  перебор  вариантов, 

использование алгоритма);

—соотносить  начало,  окончание,  продолжительность  события  в  практической 

ситуации;

—составлять  ряд  чисел  (величин,  геометрических  фигур)  по  самостоятельно 

выбранному правилу;

—моделировать предложенную практическую ситуацию;

—устанавливать последовательность событий, действий сюже та текстовой задачи.
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Работа с информацией:

—читать информацию, представленную в разных формах;

—извлекать  и  интерпретировать  числовые  данные,  представленные  в  таблице,  на 

диаграмме;

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;

—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;

—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления 

и проверки значения математического термина (понятия).

Универсальные коммуникативные учебные действия:

—использовать  математическую  терминологию  для  описания  отношений  и 

зависимостей;

—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;

—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на ... », «больше/меньше в ... »,

«равно»;

—использовать математическую символику для составления числовых выражений;

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией;

—участвовать  в  обсуждении  ошибок  в  ходе  и  результате  выполнения  вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: —проверять ход и результат выполнения 

действия; —вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; —формулировать ответ 

(вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;

—выбирать  и  использовать  различные  приёмы  прикидки  и  проверки  правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность:

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру- 

ментов длину, массу, время);

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.

4КЛАСС

 Числа и величины

Числа  в  пределах  миллиона:  чтение,  запись,  поразрядное  сравнение  упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное 

число раз.
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Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.

Единицы  длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр),  площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 

метры в мину ту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000.

Доля величины времени, массы, длины.

Арифметические действия

Письменное  сложение,  вычитание  многозначных  чисел  в  пределах  миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в 

пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового  выражения,  содержащего  несколько  действий  в  пределах  100  000.  Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.

Равенство,  содержащее  неизвестный  компонент  арифметического  действия:  запись, 

нахождение неизвестного компонента.

Умножение и деление величины на однозначное число.

Текстовые задачи

Работа  с  текстовой  задачей,  решение  которой  содержит  2—3  действия:  анализ, 

представление  на  модели;  планирование  и  запись  решения;  проверка  решения  и  ответа. 

Анализ  за-  висимостей,  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 окончание события),  расчёта количества,  расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле.  Разные способы 

решения  некоторых  видов  изученных  задач.  Оформление  решения  по  действиям  с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.

Пространственные отношения и геометрические фигуры Наглядные представления о 

симметрии.

Окружность,  круг:  распознавание и изображение;  построение окружности заданного 

радиуса.  Построение  изученных  геометрических  фигур  с  помощью  линейки,  угольника, 

циркуля.

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние.

Конструирование:  разбиение  фигуры  на  прямоугольники  (квадраты),  составление 
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фигур из прямоугольников/квадратов.

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов).

Математическая информация

Работа  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 математических данных о заданном объекте 

(числе,  величине,  геометрической  фигуре).  Поиск  информации  в  справочной  литературе, 

сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством  педагога  и  самостоятельно.  Правила  безопасной  работы  с  электронными 

источниками  информации  (электронная  форма  учебника,  электронные  словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста).

Алгоритмы решения учебных и практических задач.

 Универсальные познавательные учебные действия:

—ориентироваться  в  изученной  математической  терминологии,  использовать  её  в 

высказываниях и рассуждениях;  —сравнивать математические объекты (числа,  величины, 

геометрические фигуры), записывать признак сравнения;

—выбирать  метод  решения  математической  задачи  (алгоритм  действия,  приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам.

—составлять  модель  математической  задачи,  проверять  её  соответствие  условиям 

задачи;

—определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов:  массу  предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов).

Работа с информацией:

—представлять информацию в разных формах;

—извлекать  и  интерпретировать  информацию,  представленную  в  таблице,  на 

диаграмме;

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет 

(в условиях контролируемого выхода).
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Универсальные коммуникативные учебные действия:

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи;

—приводить  примеры  и  контрпримеры  для  подтверждения/  опровержения  вывода, 

гипотезы;

—конструировать, читать числовое выражение;

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин;

—составлять инструкцию, записывать рассуждение;

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания,  поиск ошибок в 

решении.

Универсальные регулятивные учебные действия:

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма

арифметического  действия,  решения  текстовой  задачи,  построения  геометрической 

фигуры, измерения;

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи.

Совместная деятельность:

—участвовать  в  совместной  деятельности:  договариваться  о  способе  решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора  большого  количества  вариантов),  согласовывать  мнения  в  ходе  поиска 

доказательств, выбора рационального способа;

—договариваться  с  одноклассниками  в  ходе  организации  проектной  работы  с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост 

и вес че- ловека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерение  температуры  воздуха  и  воды),  геометрическими  фигурами  (выбор  формы  и 

деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата).

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со 

своими  возможностями  и  способностями.  На  его  успешность  оказывают  влияние  темп 

деятельности  ребенка,  скорость  психического  созревания,  особенности  формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, 
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самоконтроль и т. д.).

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  математике,  представленные  по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также 

они  включают  отдельные  результаты  в  области  становления  личностных  качеств  и 

метапредметных  действий  и  умений,  которые  могут  быть  достигнуты  на  этом  этапе 

обучения.  Тем  самым  подчеркивается,  что  становление  личностных  новообразований  и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического содержания 

курса.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

будут сформированы следующие личностные результаты:

—осознавать  необходимость  изучения  математики  для  адаптации  к  жизненным 

ситуациям,  для  развития  общей  культуры  человека;  развития  способности  мыслить, 

рассуждать, вы- двигать предположения и доказывать или опровергать их;

—применять  правила  совместной  деятельности  со  сверстниками,  проявлять 

способность  договариваться,  лидировать,  следовать  указаниям,  осознавать  личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе  при  оказании  помощи  одноклассникам,  детям  младшего  возраста,  взрослым  и 

пожилым людям;

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной  жизни,  повышающих интерес  к  интеллектуальному труду  и  уверенность  своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;

—оценивать  практические  и  учебные  ситуации  с  точки  зрения  возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем;

—оценивать  свои  успехи  в  изучении  математики,  намечать  пути  устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения;

—пользоваться  разнообразными  информационными  средствами  для  решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  следующие 

универсальные учебные действия.

Универсальные познавательные учебные действия:
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Базовые логические действия:

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);

—применять  базовые  логические  универсальные  действия:  сравнение,  анализ, 

классификация (группировка), обобщение;

—приобретать  практические  графические  и  измерительные  навыки  для  успешного 

решения учебных и житейских задач;

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.

Базовые исследовательские действия:

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;

—понимать и адекватно использовать математическую

терминологию: различать,  характеризовать,  использовать  для  решения  учебных  и 

практических задач;

—применять  изученные  методы  познания  (измерение,  моделирование,  перебор 

вариантов) Работа с информацией:

—находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,

 диаграмму, другую модель);

—представлять  информацию  в  заданной  форме  (дополнять  таблицу,  текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации.

Универсальные коммуникативные учебные действия:

—конструировать  утверждения,  проверять  их  истинность;  строить  логическое 

рассуждение;

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ;

—комментировать процесс вычисления, построения, решения;

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;

—в процессе  диалогов  по  обсуждению изученного  материала  — задавать  вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения;
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—создавать  в  соответствии  с  учебной  задачей  тексты  разного  вида  -описание 

(например,  геометрической  фигуры),  рассуждение  (к  примеру,  при  решении  задачи), 

инструкция (на- пример, измерение длины отрезка);

—ориентироваться  в  алгоритмах:  воспроизводить,  дополнять,  исправлять 

деформированные; составлять по аналогии;

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.

Универсальные регулятивные учебные действия:

Самоорганизация:

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность

учебных действий;

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения.

Самоконтроль:

—осуществлять  контроль  процесса  и  результата  своей  деятельности;  объективно 

оценивать их;

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий;

—находить  ошибки  в  своей  работе,  устанавливать  их  причины,  вести  поиск  путей 

преодоления ошибок;

Самооценка:

—предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,  предусматривать 

способы  их  предупреждения  (формулирование  вопросов,  обращение  к  учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность:

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации;

—осуществлять  совместный контроль  и  оценку  выполняемых действий,  предвидеть 

возможность  возникновения  ошибок  и  трудностей,  предусматривать  пути  их 

предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;
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—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)  и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);

—решать  текстовые  задачи  в  одно  действие  на  сложение  и  вычитание:  выделять 

условие и требование (вопрос);

—сравнивать  объекты  по  длине,  устанавливая  между  ними  соотношение 

длиннее/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)  утверждения  относительно 

заданного набора объектов/предметов;

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни;

—различать  строки  и  столбцы  таблицы,  вносить  данное  в  таблицу,  извлекать 

данное/данные из таблицы;

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);

—распределять объекты на две группы по заданному основанию.

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;

—выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание,  в  пределах  100  — 

устно  и  письменно;  умножение  и  деление  в  пределах  50  с  использованием  таблицы 

умножения;

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 
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деления (делимое, делитель, частное);

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания;

—использовать  при  выполнении  практических  заданий  единицы  величин  длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 

копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие;

—определять  с  помощью  измерительных  инструментов  длину;  определять  время  с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше 

на»;

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая мо

дель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/дей- ствий, записывать ответ;

—различать  и  называть  геометрические  фигуры:  прямой  угол;  ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;

—на  бумаге  в  клетку  изображать  ломаную,  многоугольник;  чертить  прямой  угол, 

прямоугольник  с  заданными  длинами  сторон;  использовать  для  выполнения  построений 

линейку, угольник;

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата);

—распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения  со  словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;

 —находить  общий  признак  группы  математических  объектов  (чисел,  величин, 

геометрических фигур);

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);

—представлять  информацию  в  заданной  форме:  дополнять  текст  задачи  числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур);

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное);

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;

—составлять (дополнять) текстовую задачу;

—проверять правильность вычислений.

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
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—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз (в пределах 1000);

—выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  (в  пределах  100  — 

устно,  в  пределах  1000  —  письменно);  умножение  и  деление  на  однозначное  число  (в 

пределах 100 — устно и письменно);

—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком;

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вы- 

читания, умножения и деления;

—использовать  при  вычислениях  переместительное  и  сочетательное  свойства 

сложения;

—находить  неизвестный компонент  арифметического  действия;  —использовать  при 

выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр,  метр,  километр),  массы  (грамм,  килограмм),  времени  (минута,  час,  секунда), 

стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие;

—определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов,  измерительных 

инструментов длину,  массу,  время;  выполнять  прикидку и  оценку результата  измерений; 

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  между  величинами; 

выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 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 его реалистичность, проверять вычисления);

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части;

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм;
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—распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения  со  словами: 

«все»,

«некоторые»,  «и»,  «каждый»,  «если...,  то...»;  формулировать  утверждение  (вывод), 

строить  логические  рассуждения  (одно-двухшаговые),  в  том  числе  с  использованием 

изученных связок;

—классифицировать объекты по одному-двум признакам;

—извлекать  и  использовать  информацию,  представленную в  таблицах  с  данными 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 действия 

по алгоритму;

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);

—выбирать верное решение математической задачи.

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз;

—выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  с  многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 

однознач- ное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 

письменно (в пределах 1000);

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без  скобок),  содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами;

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;

—выполнять  прикидку результата  вычислений;  осуществлять  проверку полученного 

результата  по  критериям:  достоверность(реальность),  соответствие  правилу/алгоритму,  а 

также с помощью калькулятора;

—находить долю величины, величину по ее доле;

—находить неизвестный компонент арифметического действия;

—использовать  единицы  величин  для  при  решении  задач  (длина,  масса,  время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость);

—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 



194

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 

метр в секунду);

—использовать  при  решении  текстовых  задач  и  в  практических  ситуациях 

соотношения  между  скоростью,  временем  и  пройденным  путем,  между 

производительностью, временем и объёмом работы;

—определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов  массу  предмета, 

температуру  (например,  воды,  воздуха  в  помещении),  скорость  движения  транспортного 

средства;  опре-  делять  с  помощью  измерительных  сосудов  вместимость;  выполнять 

прикидку и оценку результата измерений;

—решать  текстовые  задачи  в  1—3  действия,  выполнять  преобразование  заданных 

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  (на  покупки, 

движение  и  т.п.),  в  том  числе,  с  избыточными  данными,  находить  недостающую 

информацию  (например,  из  таблиц,  схем),  находить  и  оценивать  различные  способы 

решения, использовать подходящие способы проверки;

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену);

—выполнять  разбиение  (показывать  на  рисунке,  чертеже)  простейшей  составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух- трех прямоугольников (квадратов);

 —распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения;  приводить 

пример, контрпример;

—формулировать   утверждение    (вывод),    строить    логические    рассуждения 

(одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок;

—классифицировать  объекты  по  заданным/самостоятельно  установленным  одному-

двум признакам;

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в  простейших столбчатых диаграммах,  таблицах  с  данными о  реальных 
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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.

2.1.5. Окружающий мир 

Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего  образования,  Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями  здоровья,  Федеральной  образовательной  программы  начального  общего 

образования,  Федеральной  адаптированной  основной  образовательной  программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, с учетом 

авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».

Адаптированная рабочая программа «Окружающий мир» разработана с учетом общих 

образовательных  потребностей  обучающихся  с  задержкой  психического  развития. 

Обучающиеся  с  ЗПР  —  это  дети,  имеющее  недостатки  в  психологическом  развитии, 

подтвержденные  ПМПК  и  препятствующие  получению  образования  без  создания 

специальных условий.

К  категории  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  относятся 

обучающиеся,  испытывающие  в  силу  различных  биологических  и  социальных  причин 

стойкие затруднения в  усвоении образовательных программ при отсутствии выраженных 

нарушений интеллекта. Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей:

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления

• ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

• духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 
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достоянию родной страны и всего человечества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;

• осознание  ребёнком  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего  мира, 

своего места в нём;

• формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях;

 • формирование  компетенций  для  обеспечения  экологически  и  этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме.

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер,  соединяет в равной мере природоведческие,  обществоведческие, 

исторические  знания  и  даёт  обучающемуся  материал  естественных  и  социально  - 

гуманитарных  наук,  необходимый  для  целостного  и  системного  видения  мира  в 

взаимосвязях.  Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязи даёт ученику ключ(метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми , найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы  и  общества,  тем  самым  обеспечивая  в  дальнейшем  как  своё  личное,  так  и 

социальное благополучие.

Курс  «Окружающий  мир»  представляет  детям  широкую  панораму  природных  и 

общественных явлений как компонентов единого мира.  В основной школе этот материал 

будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей:  физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках  данного  предмета  благодаря  интеграции  естественнонаучных  и  социально- 

гуманитарных  знаний  могут  быть  успешно,  в  полном  соответствии  с  возрастными 

особенностями  младшего  школьника  решены  задачи  экологического  образования  и 

воспитания,  формирования  системы  позитивных  национальных  ценностей,  идеалов 

взаимного  уважения,  патриотизма,  опирающегося  на  этнокультурное  многообразие  и 

общекультурное единство российского общества  как  важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов  основной  школы  и  для  дальнейшего  развития  личности.  Используя  для 

осмысления  личного  опыта  ребёнка  знания,  накопленные  естественными  и  социально- 

гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без 

которой  невозможно  формирование  позитивных  целевых  установок  подрастающего 
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поколения.

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального,  оценочного  отношения  к  миру  природы  и  культуры  в  их  единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на 

благо родной страны и планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами  практико-ориентированных  знаний  о  человеке,  природе  и  обществе,  учатся 

осмысливать  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на 

многообразном  материале  природы  и  культуры  родного  края.  Курс  обладает  широкими 

возможностями  для  формирования  у  младших  школьников  фундамента  экологической  и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в  природе,  ставить опыты,  соблюдать правила поведения в  мире природы и 

людей,  правила  здорового  образа  жизни.  Это  позволит  учащимся  освоить  основы 

адекватного  природо  -  и  культуросообразного  поведения  в  окружающей  природной  и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы  значительную  роль  в  духовно-нравственном  развитии  и  воспитании  личности, 

формирует вектор культурно - ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии 

с  отечественными  традициями  духовности  и  нравственности.  Существенная  особенность 

курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.

Предмет  «Окружающий  мир»  использует  и  тем  самым  подкрепляет  умения, 

полученные на уроках чтения,  русского языка и математики,  музыки и изобразительного 

искусства,  технологии и физической культуры, приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира

 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально  -  ценностного  осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

• духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Отбор  содержания  курса  «Окружающий  мир»  осуществлен  на  основе  следующих 

ведущих идей:
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1) идея многообразия мира;

2) идея целостности мира;

3) идея уважения к миру.

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественнонаучных,  географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие  природы  и  культуры,  видов  человеческой  деятельности,  стран  и  народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

которое  рассматривается  и  как  самостоятельная  ценность,  и  как  условие,  без  которого 

невозможно  существование  человека,  удовлетворение  его  материальных  и  духовных 

потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе, 

что  осуществляется  через  раскрытие  разнообразных  связей  между  неживой  и  живой 

природой,  внутри  живой  природы,  между  природой  и  человеком.  В  частности, 

рассматривается значение каждого при родного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное  и  отрицательное  воздействие  человека  на  эти  компоненты.  Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса.

Уважение  к  миру  — это  своего  рода  формула  нового  отношения  к  окружающему, 

основанного  на  признании  самоценности  сущего,  на  включении  в  нравственную  сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества.

В  основе  методики  преподавания  курса  «Окружающий  мир»  лежит  проблемно- 

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания иактивное освоение 

различных способов познания окружающего. При этом используютсяразно образные методы 

и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно- 

образовательную  среду.  Учащиеся  ведут  наблюдения  явлений  природы  и  общественной 

жизни,  выполняют  практические  работы  и  опыты,  в  том  числе  исследовательского 

характера,  различные  творческие  задания.  Проводятся  дидактические  и  ролевые  игры, 

учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира.

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми  различных  профессий,  организация  посильной  практической  деятельности  по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 
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ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, 

в  лесу,  парке,  музее  и  т.  д.  Очень  большое  значение  для  достижения  планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы.

В  соответствии  с  названными  ведущими  идеями  особое  значение  при  реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся:

1) распознавание (определение) объектов окружающего мира с помощью специально

разработанного для начальной школы атласа-определителя;

2) выявление  и  моделирование  связей  в  окружающем мире  с  помощью книги  для 

чтения, графических и динамических схем (моделей);

3) эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ собственного отношения 

к миру природы и поведения в нём, выработку соответствующих норм и правил, которое 

осуществляется с помощью специально разработанного пособия по экологической этике.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной  школы,  поскольку  познание  детьми  окружающего  мира  не  ограничивается 

рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс 

является  своего  рода  системообразующим  стержнем  этого  процесса.  Вот  почему  важно, 

чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 

окончания, во внеурочной деятельности.

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса 

обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР, 

пошаговым предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные 

впечатления, многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые 

ситуации  взаимодействия  с  действительностью,  а  также  упрощением  системы  учебно- 

познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету.

Учебный  предмет  «Окружающий  мир»  призван  не  только  расширить  кругозор 

обучающихся,  он  способствует  их  социализации  за  счет  улучшения  житейской 

компетентности, преодоления познавательной активности.

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное значение. 

Содержание  предмета  «Окружающий  мир»  формирует  у  детей  умения  вести  реальные 

наблюдения  предметами  и  явлениями  окружающей  действительности,  рассказывать  о 

проведенных наблюдениях, сравнивать и устанавливать общие и отличительные признаки 

предметов, делать выводы под руководством учителя.

Темы  по  программе  относительно  самостоятельны,  но  имеют  пролонгированный 
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характер для изучения в последующих классах. Дети знакомятся с разнообразием свойств 

предметов,  у  них  формируются  пространственные  представления,  уточняется  система 

сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  величины).  Для  более  прочного  усвоения  подобных 

знаний программа предусматривает задания, требующие практических действий (дорисуй, 

вырежи, соотнеси, раскрась).

Для  более  прочного  и  осознанного  усвоения  изучаемого  материала  используются 

приемы накладывания предметов друг на друга при ознакомлении с формой, прикладывании 

их друг к другу при знакомстве с величиной и прикладывании к образцам при распознавании 

цвета.  Деятельность  такого  типа  компенсирует  предшествующие  недостатки  восприятия, 

выступающего в качестве основы мыслительной деятельности.

На основе  наблюдений и  экскурсий в  природу школьники знакомятся  с  сезонными 

изменениями в  жизни природы и  человека.  Так  не  только  уточняются  представления  об 

окружающем, но и корригируется речевая деятельность (учебное высказывание).

В  процессе  наблюдений  в  природе  и  выполнения  практических  работ  в  тетрадях 

школьники  уточняют  и  систематизируют  знания  о  растениях  и  животных,  учатся 

распознавать  и  правильно  определять  их  видовую  принадлежность.  Помимо  этого, 

проводятся упражнения на классификацию, сериацию изучаемых природных объектов. Это 

способствует  коррекции  несовершенства  мыслительных  операций,  стимулирует 

познавательную активность.

Задания  на  изготовление  аппликаций,  вылепливание  из  пластилина,  раскрашивание 

развивают  ручную  умелость,  формируют  эстетические  чувства.  Так  реализуется  связь 

предмета «Окружающий мир» с предметами «Технология» и «Изобразительное искусство».

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  связано  с  программой  формирования 

экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  а  также  программой 

духовно- нравственного развития (воспитания) поскольку с их помощью решаются общие

задачи социализации ребенка.

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два 

часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 

68 ч. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

1КЛАСС (66 ч)

Человек и общество

Школа.  Школьные  традиции  и  праздники.  Адрес  школы.  Классный,  школьный 

коллектив.  Друзья,  взаимоотношения между ними;  ценность дружбы,  согласия,  взаимной 

помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника:  удобное  размещение  учебных  материалов  и  учебного  оборудования;  поза; 
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освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха.

Семья.  Моя  семья  в  прошлом  и  настоящем.  Имена  и  фамилии  членов  семьи,  их 

профессии.  Взаимоотношения  и  взаимопомощь  в  семье.  Совместный  труд  и  отдых. 

Домашний адрес.

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы  России.  Первоначальные  сведения  о  родном  крае.  Название  своего  населённого 

пункта  (города,  села),  региона.  Культурные  объекты  родного  края.  Ценность  и  красота 

рукотворного мира. Правила поведения в социуме.

Человек и природа

Природа  —  среда  обитания  человека.  Природа  и  предметы,  созданные  человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая  природа.  Наблюдение  за  погодой  своего  края.  Погода  и  термометр.  Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе.

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода.

Мир  животных.  Разные  группы  животных  (звери,  насекомые,  птицы,  рыбы  и  др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.

Правила безопасной жизни

Понимание  необходимости  соблюдения  режима  дня,  правил  здорового  питания  и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами.

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы).

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет.

Универсальные  учебные  действия  (пропедевтический  уровень)  Познавательные 

универсальные учебные действия:

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы;

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы),  называть  главную  особенность  представителей  одной  группы  (в  пределах 



202

изученного);

приводить  примеры лиственных и  хвойных растений,  сравнивать  их,  устанавливать 

различия во внешнем виде. Работа с информацией:

понимать,  что  информация  может  быть  представлена  в  разной  форме  —  текста, 

иллюстраций, видео, таблицы;

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

в процессе учебного диалога слушать говорящего;

 отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным 

мнениям;

воспроизводить  названия  своего  населенного  пункта,  название  страны,  её  столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России;

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

РФ, описывать предмет по предложенному плану;

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение 

к природным явлениям;

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.

Регулятивные универсальные учебные действия:

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни  (выполнение  режима,  двигательная  активность,  закаливание,  безопасность 

использования бытовых электроприборов);

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку;

анализировать  предложенные  ситуации:  устанавливать  нарушения  режима  дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами.

Совместная деятельность:

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты.

2 КЛАСС (68 ч)

Человек и общество

Наша  Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.  Россия  и  её  столица  на  карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.  Характеристика  отдельных 



203

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.).  Герб  Москвы.  Расположение  Москвы  на  карте.  Города  России.  Россия  — 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край,  его  природные  и  культурные  достопримечательности.  Значимые  события  истории 

родного  края.  Свой  регион  и  его  главный  город  на  карте;  символика  своего  региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека 

и общества.

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи.

Правила  культурного  поведения  в  общественных  местах.  Доброта,  справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотно- шений членов общества.

Человек и природа

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

наблюдения  звёздного  неба.  Планеты.  Чем  Земля  отличается  от  других  планет;  условия 

жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение  сторон  горизонта  при  помощи  компаса.  Ориентирование  на  местности  по 

местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью 

компаса.

Многообразие  растений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и  культурные 

растения.  Связи  в  природе.  Годовой  ход  изменений  в  жизни  растений.  Многообразие 

животных.  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  земноводные,  пресмыкающиеся:  общая 

характеристика  внешних  признаков.  Связи  в  природе.  Годовой  ход  изменений  в  жизни 

животных.

Красная книга России,  её  значение,  отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе.

 Правила безопасной жизни

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

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физиче- 

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правила  безопасности  в  школе  (маршрут  до  школы,  правила  поведения  на  занятиях, 

переменах,  при  приёмах  пищи  и  на  пришкольной  территории),  в  быту,  на  прогулках. 

Правила  безопасного  поведения  пассажира  наземного  транспорта  и  метро  (ожидание  на 

остановке,  посадка,  размещение  в  салоне  или  вагоне,  высадка,  знаки  безопасности  на 
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общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при 

пользовании  компьютером.  Безопасность  в  Интернете  (коммуникация  в  мессенджерах  и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.

Универсальные  учебные  действия  (пропедевтический  уровень)  Познавательные 

универсальные учебные действия:

ориентироваться  в  методах  познания  природы  (наблюдение,  опыт,  сравнение, 

измерение);  на  основе  наблюдения  определять  состояние  вещества  (жидкое,  твёрдое, 

газообразное); различать символы РФ;

различать деревья,  кустарники,  травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного);

различать прошлое, настоящее, будущее. Работа с информацией:

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; читать 

информацию, представленную в схеме, таблице;

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить 

пример  (рисунок,  предложенную  ситуацию)  со  временем  протекания.  Коммуникативные 

универсальные учебные действия:

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

—понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 

органы  чувств,  жизнедеятельность;  поколение,  старшее  поколение,  культура  поведения; 

Родина, столица, родной край, регион);

—понятия и  термины,  связанные с  миром природы (среда  обитания,  тело,  явление, 

вещество; заповедник);

—понятия  и  термины,  связанные  с  организацией  своей  жизни  и  охраны  здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация);

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

Солнечной системы;

создавать  небольшие  описания  на  предложенную  тему  (например,  «Моя  семья», 

«Какие  бывают  профессии?»,  «Что  «умеют»  органы  чувств?»,  «Лес  —  природное 

сообщество» и др.); создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения  как  живого  существа;  связь  изменений в  живой природе  с  явлениями неживой 

природы);

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности);

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

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи;

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания.

Совместная деятельность:

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе;

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику;

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 

общее дело;

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения.

3 КЛАСС (68 ч)

Человек и общество

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация.  Уникальные  памятники  культуры  России,  родного  края.  Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России.

Семья — коллектив близких,  родных людей.  Семейный бюджет,  доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям.

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся.

Человек и природа

Методы  изучения  природы.  Карта  мира.  Материки  и  части  света.  Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире.
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Примеры веществ:  соль,  сахар,  вода,  природный газ.  Твёрдые тела,  жидкости,  газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. 

Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,  животных,  человека.  Вода.  Свойства 

воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы.  Полезные ископаемые,  их значение в  хозяйстве человека,  бережное 

отношение  людей  к  полезным  ископаемым.  Полезные  ископаемые  родного  края  (2—3 

примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.

Первоначальные  представления  о  бактериях.  Грибы:  строение  шляпочных  грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организ-  мов  от  условий  окружающей  среды.  Размножение  и  развитие  растений. 

Особенности  питания  и  дыхания  растений.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей, 

бережное  отношение  человека  к  растениям.  Условия,  необходимые  для  жизни  растения 

(свет,  тепло,  воздух,  вода).  Наблюдение  роста  растений,  фиксация  изменений.  Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.

Разнообразие  животных.  Зависимость  жизненного  цикла  организмов  от  условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания  животных.  Цепи  питания.  Условия,  необходимые  для  жизни  животных  (воздух, 

вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к  животным.  Охрана  животных.  Животные  родного  края,  их  названия,  краткая 

характеристика на основе наблюдений.

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества.  Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообще- 

ствах.

 Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов  (опорно-двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная, 

органы  чувств),  их  роль  в  жизнедеятельности  организма.  Гигиена  отдельных  органов  и 

систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.

Правила безопасной жизни

Здоровый  образ  жизни:  двигательная  активность  (утренняя  зарядка,  динамические 

паузы),  закаливание  и  профилактика  заболеваний.  Забота  о  здоровье  и  безопасности 

окружающих  людей.  Безопасность  во  дворе  жилого  дома  (правила  перемещения  внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части,  безопасные зоны электрических,  газовых, 
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тепловых  подстанций  и  других  опасных  объектов  инженерной  инфраструктуры  жилого 

дома,  предупреждающие знаки безопасности).  Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и 

в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет.

Универсальные учебные действия

Познавательные универсальные учебные действия:

проводить  несложные  наблюдения  в  природе  (сезонные  изменения,  поведение 

животных)  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану;  на  основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;

устанавливать  зависимость  между  внешним  видом,  особенностями  поведения  и 

условиями жизни животного;

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями;

моделировать цепи питания в природном сообществе;

различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом).

Работа с информацией:

понимать,  что  работа  с  моделями  Земли  (глобус,  карта)  может  дать  полезную  и 

интересную  информацию  о  природе  нашей  планеты;  находить  на  глобусе  материки  и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион;

читать  несложные  планы,  соотносить  условные  обозначения  с  изображёнными 

объектами; находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать 

правила  безопасности  при  работе  в  информационной  среде.  Коммуникативные 

универсальные учебные действия:

ориентироваться  в  понятиях,  соотносить  понятия  и  термины  с  их  краткой 

характеристикой:

—понятия  и  термины,  связанные  с  социальным  миром  (безопасность,  семейный 

бюджет, памятник культуры);

—понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);

—понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 
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движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение);

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;

на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки;

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называть  признаки  (характеризовать)  животного  (растения)  как  живого  организма; 

описывать  (характеризовать)  отдельные  страницы  истории  нашей  страны  (в  пределах 

изученного).

Регулятивные универсальные учебные действия:

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя);

устанавливать  причину  возникающей  трудности  или  ошибки,  корректировать  свои 

действия. Совместная деятельность:

участвуя  в  совместной  деятельности,  выполнять  роли  руководителя  (лидера), 

подчинённого; справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес;

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное  суждение,  мнение;  самостоятельно  разрешать  возникающие  конфликты  с 

учётом этики общения.

4 КЛАСС (68 ч)

Человек и общество

Конституция  —  Основной  закон  Российской  Федерации.  Права  и  обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Полити-  ко-  административная  карта  России.  Общая  характеристика  родного  края, 

важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники.

Города  России.  Святыни  городов  России.  Главный  город  родного  края: 

достопримечательности,  история  и  характеристика  отдельных  исторических  событий, 

связанных с ним.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения  духовных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,  День  защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России.

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 
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события  общественной  и  культурной  жизни  страны  в  разные  исторические  периоды: 

Государство  Русь,  Московское  государство,  Российская  империя,  СССР,  Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные  исторические  времена.  Выдающиеся  люди  разных  эпох  как  носители  базовых 

национальных  ценностей.  Наиболее  значимые  объекты  списка  Всемирного  культурного 

наследия  в  России  и  за  рубежом.  Охрана  памятников  истории  и  культуры.  Посильное 

участие  в  охране  памятников  истории  и  культуры  своего  края.  Личная  ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности.

Человек и природа

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы.

Естественные спутники планет. Смена

дня и ночи на Земле.  Вращение Земли как причина смены дня и ночи.  Обращение 

Земли вокруг  Солнца и  смена времён года.  Формы земной поверхности:  равнины,  горы, 

холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины 

и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный 

поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие  её  берега,  океаны.  Водоёмы  и  реки  родного  края  (названия,  краткая 

характеристика на основе наблюдений).

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2—3 объекта).

Природные  зоны  России:    общее  представление,    основные  природные    зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах.

Некоторые  доступные  для  понимания  экологические  проблемы  взаимодействия 

человека  и  природы.  Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых, 

растительного  и  животного  мира.  Правила  нравственного  поведения  в  природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры).

Правила безопасной жизни

Здоровый  образ  жизни:  профилактика  вредных  привычек.  Безопасность  в  городе 

(планирование  маршрутов  с  учётом  транспортной  инфраструктуры  города;  правила 
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безопасного  поведения  в  общественных  местах,  зонах  отдыха,  учреждениях  культуры). 

Правила  безопасного  поведения  велосипедиста  с  учётом  дорожных  знаков  и  разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации,  опознавание  государственных  образовательных  ресурсов  и  детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет.

Универсальные учебные действия

Познавательные универсальные учебные действия:

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;

конструировать  в  учебных  и  игровых  ситуациях  правила  безопасного  поведения  в 

среде обитания;

моделировать схемы   природных объектов   (строение   почвы; движение 

реки, форма поверхности);

соотносить  объекты  природы  с  принадлежностью  к  определённой  природной  зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов.

Работа с информацией:

использовать  умения  работать  с  информацией,  представленной  в  разных  формах; 

оценивать  объективность  информации,  учитывать  правила  безопасного  использования 

электронных ресурсов школы;

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации,таблицы,

диаграммы. Коммуникативные универсальные учебные действия:

ориентироваться  в  понятиях:  организм,  возраст,  система  органов;  культура,  долг, 

соотечественник,  берестяная  грамота,  первопечатник,  иконопись,  объект  Всемирного 

природного и культурного наследия;

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек;

описывать  ситуации  проявления  нравственных  качеств  —  отзывчивости,  доброты, 

справедливости и др.;

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 
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изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). Регулятивные универсальные учебные действия:

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности 

и возможные ошибки;

контролировать  процесс  и  результат  выполнения  задания,  корректировать  учебные 

действия при необходимости;

 адекватно  принимать  оценку  своей  работы;  планировать  работу  над  ошибками; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.

Совместная деятельность:

выполнять  правила  совместной  деятельности  при  выполнении  разных  ролей  — 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива;

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело;

анализировать  ситуации,  возникающие  в  процессе  совместных  игр,  труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

В младшем школьном возрасте  многие  психические и  личностные новообразования 

находятся  в  стадии  становления  и  не  отражают  завершённый  этап  их  развития.  Это 

происходит  индивидуально  в  соответствии  с  возможностями  ребёнка,  темпом  его 

обучаемости,  особенностями  социальной  среды,  в  которой  он  живёт,  поэтому  выделять 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в об- 

ласти  личностных  и  метапредметных  достижений  по  годам  обучения  нецелесообразно. 

Исходя  из  этого,  планируемые  результаты  начинаются  с  характеристики  обобщённых 

достижений  в  становлении  личностных  и  метапредметных  способов  действий  и  качеств 

субъекта учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших школьников 

к концу обучения.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  изучения  предмета  «Окружающий  мир»  характеризуют 

готовность  обучающихся  руководствоваться  традиционными  российскими 

социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 
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деятельности обучающихся, в части:

Гражданско-патриотического воспитания:

становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине  — России;  понимание  особой 

роли многонациональной России в современном мире;

осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;

первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  осознание  прав  и 

ответственности человека как члена общества.

Духовно-нравственного воспитания:

проявление  культуры  общения,  уважительного  отношения  к  людям,  их  взглядам, 

признанию их индивидуальности;

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений,  которые строятся  на  проявлении гуманизма,  сопереживания, 

уважения и доброжелательности;

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям.

Эстетического воспитания:

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление  уважительного  отношения,  восприимчивости  и  интереса  к  разным  видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности.

 Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального 

благополучия:

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

ин- формационной);

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, 
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ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологического воспитания:

осознание  роли  человека  в  природе  и  обществе,  принятие  экологических  норм 

поведения,  бережного  отношения  к  природе,  неприятие  действий,  приносящих  ей  вред. 

Ценности научного познания:

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса,

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия:

Базовые логические действия:

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени 

и в пространстве);

сравнивать  объекты  окружающего  мира,  устанавливать  основания  для  сравнения, 

устанавливать аналогии;

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;

определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать 

предложенные объекты;

находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;

выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на 

основе предложенного алгоритма.

Базовые исследовательские действия:

проводить  (по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану  или 

выдвинутому  предположению)  наблюдения,  несложные  опыты;  проявлять  интерес  к 

экспериментам, про- водимым под руководством учителя;

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов;

формулировать  с  помощью  учителя  цель  предстоящей  работы,  прогнозировать 

возможное  развитие  процессов,  событий  и  последствия  в  аналогичных  или  сходных 
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ситуациях;  моделировать  ситуации  на  основе  изученного  материала  о  связях  в  природе 

(живая  и  неживая  природа,  цепи  питания;  природные  зоны),  а  также  в  социуме  (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — след- 

ствие);

формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).

 Работа с информацией:

использовать  различные  источники  для  поиска  информации,  выбирать  источник 

получения информации с учётом учебной задачи;

согласно заданному алгоритму находить в предложенном

источнике информацию, представленную в явном виде;

распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на 

основе предложенного учителем способа её проверки;

находить и использовать для решения учебных задач текстовую,

графическую, аудиовизуальную информацию;

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);

соблюдать  правила  информационной  безопасности  в  условиях  контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя);

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;

фиксировать  полученные  результаты  в  текстовой  форме  (отчёт,  выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).

Коммуникативные универсальные учебные действия:

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;

признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  корректно  и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;

использовать  смысловое  чтение  для  определения  темы,  главной  мысли  текста  о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;

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

опытной работы, подкреплять их доказательствами;

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;

готовить  небольшие  публичные  выступления  с  возможной  презентацией  (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.

Регулятивные универсальные учебные действия:

Самоорганизация:

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. Самоконтроль:

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);

предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,  предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни.

Самооценка:

объективно  оценивать  результаты  своей  деятельности,  соотносить  свою  оценку  с 

оценкой учителя;

оцениватьцелесообразность выбранных способов действия, при

необходимости корректировать их.

Совместная деятельность:

понимать значение коллективной деятельности для успешного

решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в

формулировании краткосрочных и  долгосрочных  целей  совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);

коллективно  строить  действия  по  достижению  общей  цели:  распределять  роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;

ответственно выполнять свою часть работы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ
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1 класс

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей  семьи,  домашний  адрес  и  адрес  своей  школы;  проявлять  уважение  к  семейным 

ценностям  и  традициям,  соблюдать  правила  нравственного  поведения  в  социуме  и  на 

природе; воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;

приводить  примеры  культурных  объектов  родного  края,  школьных  традиций  и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;

различать  объекты  живой  и  неживой  природы,  объекты,  созданные  человеком,  и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);

описывать  на  основе  опорных  слов  наиболее  распространённые  в  родном  крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;

проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  групповые  и 

индивидуальные  наблюдения  (в  том  числе  за  сезонными  изменениями  в  природе  своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя;

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;

оценивать  ситуации,  раскрывающие  положительное  и  негативное  отношение  к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах;

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;

соблюдать  правила  здорового  питания  и  личной  гигиены;  соблюдать  правила 

безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе;

с  помощью взрослых  (учителя,  родителей)  пользоваться  электронным дневником  и 

электронными ресурсами школы.

2 класс

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

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

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

своего региона;

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
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других  народов,  государственным  символам  России;  соблюдать  правила  нравственного 

поведения в социуме и на природе;

распознавать  изученные  объекты  окружающего  мира  по  их  описанию,  рисункам  и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края;

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения;

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе,  примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека;

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;

группировать  изученные  объекты  живой  и  неживой  природы  по  предложенным 

признакам; сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;

создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания  о  природе  и  обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;

соблюдать  правила  нравственного  поведения  в  социуме  и  в  природе,  оценивать 

примеры  положительного  и  негативного  отношения  к  объектам  природы,  проявления 

внимания, по- мощи людям, нуждающимся в ней;

соблюдать правила безопасного поведения в школе,  правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро;

соблюдать режим дня и питания;

безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа 

в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя в случае необходимости.

3 класс

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:

различать  государственную  символику  Российской  Федерации  (гимн,  герб,  флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
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приводить  примеры  памятников  природы,  культурных  объектов  и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой;  российских центров декоративно-прикладного искусства;  проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России;

показывать  на  карте  мира  материки,  изученные  страны мира;  различать  расходы и 

доходы семейного бюджета;

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с  использованием простейшего  лабораторного  оборудования  и  измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию;

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;

описывать  на  основе  предложенного плана  изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства;

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;

использовать  знания  о  взаимосвязях  в  природе,  связи  человека  и  природы  для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в

процессе коллективной  деятельности  обобщать  полученные  результаты  и  делать 

выводы;

создавать  по  заданному  плану  собственные  развёрнутые  высказывания  о  природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);

соблюдать  правила безопасного поведения пассажира железнодорожного,  водного и 

авиатранспорта;

соблюдать  периодичность  двигательной  активности  и  профилактики  заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;

соблюдать правила нравственного поведения на природе;

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет;  ориентироваться  в  возможных  мошеннических  действиях  при  общении  в 

мессенджерах.

4 класс

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
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проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других  народов,  государственным  символам  России;  соблюдать  правила  нравственного 

поведения в социуме;

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; находить 

место изученных событий на «ленте времени»;

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;

соотносить  изученные  исторические  события  и  исторических  деятелей  с  веками  и 

периодами истории России;

рассказывать  о  государственных  праздниках  России,  наиболее  важных  событиях 

истории России, наиболее известных

российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы 

России и родного края;

описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты,  выделяя  их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;

проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные  наблюдения,  опыты с  объектами  природы с  использованием 

простейшего  лабораторного  оборудования  и  измерительных  приборов,  следуя  правилам 

безопасного труда;

распознавать  изученные  объекты  и  явления  живой  и  неживой  природы  по  их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации;

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств;

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов  в  природе  (в  том  числе  смены  дня  и  ночи,  смены  времён  года,  сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного);

называть экологические проблемы и определять пути их решения;

создавать  по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о  природе и 

обществе;  использовать  различные  источники  информации  для  поиска  и  извлечения 

информации, ответов на вопросы;
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соблюдать правила нравственного поведения на природе;

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать  правила  безопасного  поведения  при  использовании  объектов  транспортной 

инфраструктуры населённого пункта,  в театрах,  кинотеатрах,  торговых центрах,  парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде;

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации 

в Интернете.

2. 1.6.Музыка

Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего  образования,  Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями  здоровья,  Федеральной  образовательной  программы  начального  общего 

образования,  Федеральной  адаптированной  основной  образовательной  программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, с учетом 

авторской программы авторской программы «Музыка» Г.П.Сергеевой,  Е.Д Критской,  Т.С 

Шмагиной.

Адаптированная  рабочая  программа  «Музыка»  разработана  с  учетом  общих 

образовательных  потребностей  обучающихся  с  задержкой  психического  развития. 

Обучающиеся  с  ЗПР  —  это  дети,  имеющее  недостатки  в  психологическом  развитии, 

подтвержденные  ПМПК  и  препятствующие  получению  образования  без  создания 

специальных условий.

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных  образовательных  организаций,  потребности  педагогов-  музыкантов  в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования.

Цель  массового  музыкального  образования  и  воспитания  —  формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее 

полно  отражает  интересы  современного  общества  в  развитии  духовного  потенциала 

подрастающего поколения.

Задачи музыкального образования младших школьников:

• воспитание  интереса,  эмоционально-ценностного  отношения  и  любви  к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств:

• любви к ближнему, к своему народу, к Родине;
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• уважения к истории,  традициям,  музыкальной культуре разных народов мира на 

основе

• постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и 

жанров;

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего;

• накопление  тезауруса  —  багажа  музыкальных  впечатлений,  интонационно- 

образного

• словаря,  первоначальных  знаний  музыки  и  о  музыке,  формирование  опыта 

музицирования,  хорового  исполнительства  на  основе  развития  певческого  голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Учебный  предмет  «Музыка»  входит  в  предметную  область  «Искусство».  Он 

способствует  эстетическому  и  духовно-нравственному  воспитанию,  коррекции 

эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР.

Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную сложность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего обучения и воспитания, 

невыраженностью интереса к окружающему миру и себе, дефицитом регулятивных умений, 

препятствующих  целенаправленному  прослушиванию  музыкальных  произведений, 

несформированностью возможностей эмоциональной рефлексии.

В  соответствии  перечисленными  трудностями  и  обозначенными  во  ФГОС  НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета:

• расширять  общий  кругозор,  способствующий  совершенствованию  учебно- 

познавательной деятельности;

 • формировать элементы музыкальной культуры и возможность

элементарных эстетических суждений;

• совершенствовать  возможности  саморегуляции  во  время  прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности;

• способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных образов, 

развивающих возможности символического опосредствования чувств.

Общая характеристика учебного предмета

Содержание программы базируется на художественно-образном,

нравственно- эстетическом постижении младшими школьниками
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основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки

религиозной традиции, произведений  композиторов-классиков  (золотой  фонд), 

современной  академической  и  популярной  музыки.  Приоритетным  в  данной  программе 

является  введение  ребенка  в  мир  музыки  через  интонации,  темы  и  образы  русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Йеменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование  семейных  ценностей,  составляющих  духовное  и  нравственное  богатство 

культуры  и  искусства  народа.  Освоение  образцов  музыкального  фольклора  как 

синкретичного  искусства  разных  народов  мира,  в  котором  находят  отражение  факты 

истории,  отношение  человека  к  родному  краю,  его  природе,  труду  людей,  предполагает 

изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных 

и письменных форм бытования музыки как истоков творчества

композиторов-классиков.

Включение  в  программу  музыки  религиозной  традиции  базируется  на 

культурологическом  подходе,  который  дает  возможность  учащимся  осваивать  духовно- 

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.

Программа  направлена  на  постижение  закономерностей  возникновения  и  развития 

музыкального  искусства  в  его  связях  с  жизнью,  разнообразия  форм  его  проявления  и 

бытования  в  окружающем  мире,  специфики  воздействия  на  духовный  мир  человека  на 

основе  проникновения  в  интонационно-  временную  природу  музыки,  ее  жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных 

и  метапредметньгх  результатов.  Критерии  отбора  музыкального  материала  в  данную 

программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность 

музыкальных  произведений,  их  воспитательная  значимость  и  педагогическая 

целесообразность.

Основными  методическими  принципами  программы  являются:  увлеченность, 

триединство  деятельности  композитора  —  исполнителя  —  слушателя,  «тождество  и 

контраст»,  интонационность,  опора  на  отечественную  музыкальную  культуру.  Освоение 

музыкального  материала,  включенного  в  программу  с  этих  позиций,  формирует 

музыкальную  культуру  младших  школьников,  воспитывает  их  музыкальный  вкус.  Виды 

музыкальной  деятельности  разнообразны  и  направлены  на  реализацию  принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой.
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В исполнительскую деятельность входят:

• хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально- 

ритмические движения;

• игра на музыкальных инструментах;

• инсценирование  (разыгрывание)  песен,  сказок,  музыкальных  пьес  программного 

характера;

• освоение  элементов  музыкальной  грамоты  как  средства  фиксации  музыкальной 

речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке,

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической);

 в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и 

декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям;

в  составлении  художественных  коллажей,  поэтических  дневников,  программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку;

в  создании  рисованных  мультфильмов,  озвученных  знакомой  музыкой,  небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.

В  целом  эмоциональное  восприятие  музыки,  размышление  о  ней  и  воплощение 

образного  содержания  в  исполнении  дают  возможность  овладевать  приемами  сравнения, 

анализа,  обобщения,  классификации  различных  явлений  музыкального  искусства,  что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия.

Структуру  программы  составляют  разделы,  в  которых  обозначены  основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения.  Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 

классе  носят  пропедевтический,  вводный  характер  и  предполагают  знакомство  детей  с 

музыкой в широком жизненном контексте.

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает

существенный коррекционный потенциал.

Дети с ЗПР, пришедшие в первый класс, как правило, не имеют достаточных знаний о 

музыке,  музыкальных  инструментах  и  исполнителях,  при  отсутствии  опыта  посещения 

дошкольной  образовательной  организации  у  них  бывают  недостаточно  сформированы 

навыки прослушивания музыки, движений под музыку и т.п.

Для обучающихся с  ЗПР типичны трудности саморегуляции,  которые препятствуют 

адекватному  поведению  на  уроках  музыки.  Недостатки  речевого  развития  нередко 

проявляются  в  несовершенном  речевом  дыхании,  нечеткости  артикуляции.  Общее 

несовершенство  аналитико-синтетической  деятельности  затрудняет  дифференциацию 
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звучания  различных  музыкальных  инструментов,  определение  характера  музыкального 

произведения. Бедный словарный запас и малый интерес к себе препятствует вербализации 

чувств, возникающих при прослушивании музыкального произведения. Негрубая моторная 

недостаточность  затрудняет  выполнение  двигательных  заданий.  Поэтому  уроки  музыки 

могут  выполнить  свою  коррекционную  функцию  только  при  учете  специфических 

образовательных  потребностей  обучающихся:  подборе  эмоционально  привлекательного  и 

доступного  по  возрасту  музыкального  материала,  наглядно-действенном  характере 

образования  (обеспечения  возможности  познакомиться  с  реальными  музыкальными 

инструментами и их звучанием), постоянной смене видов деятельности на уроке, поощрении 

любых проявлений детской активности, специального внимания к включению новой лексики 

в активный словарь. Описание места учебного предмета в учебном плане

В 1 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели)

Во 2 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).

В 3 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели;

В 4 классе 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели)

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 

1 по 4 класс включительно.

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала 

и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания

Содержание  предмета  «Музыка»  структурно  представлено  восемью  модулями 

(тематическими  линиями),  обеспечивающими  преемственность  с  образовательной 

программой  дошкольного  и  основного  общего  образования,  непрерывность  изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении 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».

Предлагаемые  варианты  тематического  планирования  могут  служить  примерным 
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образцом при составлении рабочих программ по предмету.  Образовательная  организация 

может выбрать  один из  них либо самостоятельно разработать  и  утвердить  иной вариант 

тематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной 

деятельности,  эстетического  компонента  Программы  воспитания  образовательной 

организации. При этом необходимо руководствоваться принципом

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специфика  эстетического  содержания  предмета  «Музыка»  обусловливает  тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных 

и предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  музыке  для  начального 

общего  образования  достигаются  во  взаимодействии  учебной  и  воспитательной  работы, 

урочной  и  внеурочной  деятельности.  Они  должны  отражать  готовность  обучающихся 

руководствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций,  в  том  числе  в  части: 

Гражданско-патриотического воспитания:

осознание российской гражданской идентичности;  знание Гимна России и традиций 

его  исполнения,  уважение  музыкальных  символов  и  традиций  республик  Российской 

Федерации;  проявление  интереса  к  освоению  музыкальных  традиций  своего  края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.

Духовно-нравственного воспитания:

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.

Эстетического воспитания:

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего  и  других  народов;  умение  видеть  прекрасное  в  жизни,  наслаждаться  красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Ценности научного познания:

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального 

благополучия:
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соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей  среде;  бережное  отношение  к  физиологическим  системам  организма, 

задействованным  в  музыкально-исполнительской  деятельности  (дыхание,  артикуляция, 

музыкальный  слух,  голос);  профилактика  умственного  и  физического  утомления  с 

использованием возможностей музыкотерапии.

Трудового воспитания:

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий  в  сфере  культуры  и  искусства;  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой 

деятельности.

Экологического воспитания:

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»:

Овладение  универсальными  познавательными  действиями  Базовые  логические 

действия:

- сравнивать  музыкальные  звуки,  звуковые  сочетания,  произведения,  жанры; 

устанавливать основания для сравнения,  объединять элементы музыкального звучания по 

определён- ному признаку;

- определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать 

предложенные  объекты  (музыкальные  инструменты,  элементы  музыкального  языка, 

произведения, исполнительские составы и др.);

- находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом 

на основе предложенного учителем алгоритма;

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;

- устанавливать причинно следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

и исполнения, делать выводы.

Базовые исследовательские действия:

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным  состоянием  музыкальных  явлений,  в  том  числе  в  отношении  собственных 

музыкально-исполнительских навыков;

- с  помощью  учителя  формулировать  цель  выполнения  вокальных  и  слуховых 
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упражнений,  планировать  изменения  результатов  своей  музыкальной  деятельности, 

ситуации совместного музицирования;

- сравнивать  несколько  вариантов  решения  творческой,  исполнительской  задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);

- проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть — целое, причина — следствие);

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования);

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях.

Работа с информацией:

- выбирать источник получения информации;

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки;

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в  сети 

Интернет;

- анализировать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую,  информацию  в 

соответствии с учебной задачей;

 - анализировать  музыкальные  тексты  (акустические  и  нотные)  по  предложенному 

учителем алгоритму;

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Овладение  универсальными  коммуникативными  действиями  Невербальная 

коммуникация:

- воспринимать  музыку  как  специфическую  форму  общения  людей,  стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);

- передавать  в  собственном  исполнении  музыки  художественное  содержание, 

выражать настроение, чувства, личное от- ношение к исполняемому произведению;

- осознанно  пользоваться  интонационной  выразительностью  в  обыденной  речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.
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Вербальная коммуникация:

- воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с 

целями и условиями общения в знакомой среде;

- проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения 

диалога и дискуссии;

- признавать возможность существования разных точек зрения;

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);

- готовить небольшие публичные выступления;

- подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту 

выступления. Совместная деятельность (сотрудничество):

- стремиться  к  объединению  усилий,  эмоциональной  эмпатии  в  ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки;

- переключаться  между  различными  формами  коллективной,  групповой  и 

индивидуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы,  выбирать  наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;

- формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом 

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

- принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

- ответственно  выполнять  свою  часть  работы;  оценивать  свой  вклад  в  общий 

результат;

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы.

Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация:

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

- выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль:

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий  обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого  поведения, 
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эмоционального душевного равновесия и т. д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в  регулярном общении с  музыкальным искусством,  позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни.

Обучающиеся, освоившие основную   образовательную   программу   по   предмету

«Музыка»:

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах,  умеют  слушать  серьёзную  музыку,  знают  правила  поведения  в  театре, 

концертном зале;

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные  произведения,  композиторов,  исполнителей,  которые  им  нравятся, 

аргументировать свой выбор;

- имеют  опыт  восприятия,  исполнения  музыки  разных  жанров,  творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства;

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора.

Предметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  предмета  «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 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 соответствующих терминов;

- различать  изобразительные  и  выразительные  интонации,  находить  признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;

- понимать значение термина «музыкальная форма »,  определять на слух простые 

музыкальные  формы  —  двухчастную,  трёхчастную  и  трёхчастную  репризную,  рондо, 

вариации;

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки;

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком.
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Модуль № 2 «Народная музыка России»:

- определять принадлежность музыкальных интонаций,  изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные;

- определять принадлежность музыкальных произведенийи их

фрагментов к композиторскому или народному творчеству;

- различать  манеру  пения,  инструментального  исполнения,  типы  солистов  и 

коллективов — народных и академических;

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни;

- исполнять народные произведения различных жанров с

сопровождением и без сопровождения;

- участвовать в коллективнойигре/импровизации (вокальной,

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран;

- определять  на  слух  принадлежность  народных  музыкальных  инструментов  к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в  сочинениях  профессиональных  композиторов  (из  числа  изученных 

культурнонациональных 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  духовной  музыки, 

характеризовать её жизненное пред- назначение;

- исполнять доступные образцы духовной музыки;

- уметь  рассказывать  об  особенностях  исполнения,  традициях  звучания  духовной 

музыки  Русской  православной  церкви  (вариативно:  других  конфессий  согласно 

региональной религиозной традиции).

Модуль № 5 «Классическая музыка»:

- различать  на  слух  произведения  классической  музыки,  называть  автора  и 
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произведение, исполнительский состав;

- различать  и  характеризовать  простейшие  жанры  музыки  (песня,  танец,  марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни,  танца и марша в сочинениях 

композиторов- классиков;

- различать  концертные  жанры  по  особенностям  исполнения  (камерные  и 

симфонические,  вокальные  и  инструментальные),  знать  их  разновидности,  приводить 

примеры;

- исполнять  (в  том  числе  фрагментарно,  отдельными  темами)  сочинения 

композиторов- классиков;

- воспринимать  музыку  в  соответствии  с  её  настроением,  характером,  осознавать 

эмоции  и  чувства,  вызванные  музыкальным  звучанием,  уметь  кратко  описать  свои 

впечатления от музыкального восприятия;

- характеризовать  выразительные  средства,  использованные  композитором  для 

создания музыкального образа;

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:

- иметь  представление  о  разнообразии  современной  музыкальной  культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора;

- различать  и  определять  на  слух  принадлежность  музыкальных  произведений, 

исполнительского  стиля  к  различным  направлениям  современной  музыки  (в  том  числе 

эстрады, мюзикла, джаза и др.);

- анализировать,  называть  музыкально-выразительные  средства,  определяющие 

основной  характер,  настроение  музыки,  сознательно  пользоваться  музыкально-

выразительными средствами при исполнении;

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

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, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто 

ров;

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;
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- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, 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 на- строения;

 - воспринимать  музыкальное  искусство  как  отражение  многообразия  жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);

- осознавать  собственные  чувства  и  мысли,  эстетические  переживания,  замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке,  стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей.

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 

количества  учебного  времени.  Для  удобства  вариативного  распределения  в  рамках 

календарно-тематического  планирования  они имеют буквенную маркировку  (А,  Б,  В,  Г). 

Модульный  принцип  допускает  перестановку  блоков  (например:  А,  В,  Б,  Г); 

перераспределение количества учебных часов между блоками.

Вариативная  компоновка  тематических  блоков  позволяет  существенно  расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений 

театров,  музеев,  концертных  залов;  работы  над  исследовательскими  и  творческими 

проектами.  В  таком  случае  количество  часов,  отводимых  на  изучение  данной  темы, 

увеличивается  за  счёт  внеурочной  деятельности  в  рамках  часов,  предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации 

(п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в 

подразделе «На выбор или факультативно».

Предметные результаты

В результате изучения Музыки в 1 классе обучающийся научится:

Описывать музыкальные инструменты и их звучания. Петь хором (по желанию детей).

Прослушивать и угадывать музыкальные звуки природы: пение птиц, шум морского 

прибоя. Различать шума города, бытовых шумов.

Понимать разницу между шумовыми и музыкальными звуками.

Слушать  и  различать  звуки,  которые  живут  в  вещах:  хрустальные,  металлические 

(музыка ветра, колокола), деревянные (ложки). Часы. Бой кремлевских курантов.
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Описывать  народную  и  профессиональную  (написанная  композитором)  музыку. 

Выполнять вокальные, дыхательные, ритмические упражнения.

Слушать  музыкальные  произведение  с  разной  эмоциональной  окрашенностью. 

Двигательно выражать эмоций (в ритм музыке).

Описывать основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп и 

др.). Отличать медленную и быструю музыку, мажорные (бодрящие)

и минорные (успокаивающие) мелодии.

Интонационно выражать богатство музыкального мира (музыкальное сопровождение к 

кинофильмам): угроза, радость, любовь.

Активизировать  словарный запас,  помощь в  вербальном (двигательном)  выражении 

чувств.

В результате изучения Музыки в 2 классе обучающийся научится:

Передать смысл музыки в движении.

Рассказывать общие представления о музыкальной жизни страны. Пропевать попевки и 

распевки, заклички.

Узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов.

Определять  характер,  настроение  и  средства  выразительности  (мелодия)  в 

музыкальном произведении.

Рассказывать о характере музыки пластикой рук, ритмическими хлопками.

Отличать на слух музыку танцев: вальс, полька, тарантелла, мазурка – по ритмической 

основе. Определять основные жанры музыки (песня, танец, марш).

Сравнивать контрастные произведения разных композиторов, определять их жанровую 

основу.

Обобщать характеристику музыкальных произведений, воспринимать художественные

образы  классической  музыки,  расширять  словарный  запас,  передавать  настроение 

музыки в  пластическом движении,  пении,  давать  определения общего характера  музыки, 

ритмическая и интонационная точность во время вступления к песне.

В результате изучения Музыки в 3 классе обучающийся научится:

Сопоставлять выразительность человеческой речи с музыкальной выразительностью. 

Закрепят  понятие  трёхчастной  формы,  контрастное  исполнение  хора  «Вставайте  люди 

русские!»

Сравнивать  два  различных  музыкальных  образа,  созданные  одним  композитором. 

Продолжат знакомство с жанрово инструментальным концертом.

Осознают особенности и приёмы музыкального  развития  (повтор,  контраст, 

вариация)  Познакомятся  с  новым музыкальным джазом  на  примере  музыки  Д  .Герш Э. 
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Фитцджеральда. В результате изучения Музыки в 4 классе обучающийся научится:

Передавать  размышления  о  музыкальных  произведениях  как  способе  выражения 

чувств и мыслей человека.

Рассказывать о народном и профессиональном музыкальном творчестве разных стран. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных

играх- драматизациях.

Понимать  особенности  построения  (формы)  музыкальных  и  литературных 

произведений.  Общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.

Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая) из произведений программы.

Соотносить особенности музыкального языка  русской  и  зарубежной  музыки. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе).

Называть имена выдающихся композиторов и исполнителей разных стран мира.

Определять  взаимосвязь  музыки  с  другими  видами  искусства:  литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром.

Содержание учебного предмета 1 класс

«Музыка вокруг нас»

«И  Муза  вечная  со  мной!».  Музыка  в  жизни  человека.  Рождение  музыки  как 

естественное  проявление  человеческого  состояния.  Хоровод  муз.  Звучание  окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Повсюду музыка слышна. Истоки 

возникновения  музыки.  Повсюду  музыка  слышна.  Истоки  возникновения  музыки.  Душа 

музыки – мелодия. Песня, танец, марш и их разновидности. Музыка осени. Интонационно-

образная  природа  музыкального  искусства.  Сочини мелодию.  Интонации музыкальные  и 

речевые.  Сходство  и  различие.  Интонация  –  источник  элементов  музыкальной  речи. 

«Азбука, азбука каждому нужна…». Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Музыкальная азбука. Формы одночастные, двух – и трехчастные, 

вариации, рондо и др. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Добрый 

праздник  среди  зимы.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Обобщенное 

представление об основах образно

- эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Музыкальные  инструменты.  Отечественные,  народные  музыкальные  традиции.  Урок 

изучения и закрепления новых знаний. «Садко». Из русского былинного сказа. Историческое 

прошлое  в  музыкальных  образах.  Конкурсы  и  фестивали  музыкантов.  Музыкальные 
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инструменты.  Народное  творчество  России.  Музыкальные  инструменты.  Оркестры: 

симфонический,  духовой,  народных  инструментов.  Звучащие  картины.  Народная  и 

профессиональная  музыка.  Разыграй  песню.  Основные  закономерности  музыкального 

искусства. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл.  Развитие  музыки  –  сопоставление  и  столкновение  чувств  и  мыслей  человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов.

 2 класс

Тема раздела: «Россия – Родина моя»

Песенность,  как  отличительная  черта  русской  музыки.  Сочинения  отечественных 

композиторов  о  Родине.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев).

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 

памятниками  архитектуры  столицы:  Красная  площадь,  храм  Христа  Спасителя. 

Музыкальные образы родного края.

Тема раздела: «День, полный событий»

Музыкальные  инструменты  (фортепиано).  Интонационно-образная  природа 

музыкального  искусства.  Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение 

эмоций  и  отражение  мыслей.  Знакомство  школьников  с  пьесами  П.Чайковского  и 

С.Прокофьева.  Музыкальная  речь  как  сочинения  композиторов,  передача  информации, 

выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского 

альбома» П.Чайковского и

«Детской музыки» С.Прокофьева.

Основные  средства  музыкальной  выразительности  (ритм,  пульс).  Интонация  – 

источник  элементов  музыкальной  речи.  Музыкальная  речь  как  сочинения  композиторов, 

передача  информации,  выраженной  в  звуках.  Многозначность  музыкальной  речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»

Введение  обучающихся  в  художественные  образы  духовной  музыки.  Музыка 

религиозной  традиции.  Колокольные  звоны  России.  Духовная  музыка  в  творчестве 

композиторов.  Музыкальный  фольклор  народов  России.  Особенности  звучания  оркестра 

народных  инструментов.  Оркестр  народных  инструментов.  Региональные  музыкально- 

поэтические  традиции.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Обобщенное 
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представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды 

музыки:  хоровая,  оркестровая.  Народные  музыкальные  традиции Отечества.  Обобщенное 

представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах.  Кантата.  Народные 

песнопения.

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»

Наблюдение  народного  творчества.  Музыкальные  инструменты.  Оркестр  народных 

инструментов.  Музыкальный  и  поэтический  фольклор  России:  песни,  танцы,  пляски, 

наигрыши.  Формы построения музыки:  вариации.  Народная  и  профессиональная  музыка. 

Сопоставление  мелодий  произведений  С.С.Прокофьева,  П.И.Чайковского,  поиск  черт, 

роднящих  их  с  народными  напевами  и  наигрышами.  Вокальные  и  инструментальные 

импровизации с  детьми на  тексты народных песен-прибауток,  определение  их  жанровой 

основы  и  характерных  особенностей.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен

«Выходили  красны  девицы»,  «Бояре,  а  мы  к  вам  пришли»  дети  узнают  приемы 

озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение 

движений в

«ролевой игре».

Тема раздела: «В музыкальном театре»

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из 

к/ф

«Новогодние  приключения  Маши  и  Вити»)  в  форме  музыкального  диалога. 

Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о 

многообразии  музыкальных  жанров.  Опера.  Музыкальные  театры.  Детский  музыкальный 

театр.  Певческие  голоса:  детские,  женские.  Хор,  солист,  танцор,  балерина.  Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете.

Тема раздела: «В концертном зале»

 Интонационно-образная природа музыкального искусства.

Выразительность и изобразительность в музыке. Знакомство учащихся с творчеством 

великого австрийского композитора В.А.Моцарта.

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной 

в звуках.  Основные средства музыкальной выразительности (мелодия,  темп)Песня,  танец, 
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марш.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,ритм,  темп,  лад). 

Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Музыкальная  речь  как  способ  общения  между 

людьми,  ее  эмоциональное  воздействие  на  слушателей.  Общие  представления  о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов.

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского).

Подведение итогов 3 класс

Песенность  русской  музыки.  Образы  родной  природы  в  романсах  русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. 

Форма-  композиция,  приемы  развития  и  особенности  музыкального  языка  различных 

произведений.  Выразительное,  интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 2. «День, полный событий»

Жизненно-музыкальные  впечатления  ребенка  «с  утра  до  вечера».  Образы  природы, 

портрет  в  вокальной  и  инструментальной  музыке.  Выразительность  и  изобразительность 

музыки  разных  жанров  (инструментальная  пьеса,  песня,  романс,  вокальный  цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. 

Мусоргский, Э. Григ).

Сценическое  воплощение  отдельных  сочинений  программного  характера. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православнойцеркви: Вербное воскресенье(вход

Господень в  Иерусалим),  Крещение  Руси  (988  г.).  Святые  земли  Русской  –  княгиня 

Ольга и князь

Владимир.  Песнопения (тропарь,  величание)  и молитвы в церковном богослужении, 

песни  и  хоры  современных  композиторов,  воспевающие  красоту  материнства,  любовь, 

добро.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»

Жанр  былины  в  русском  музыкальном  фольклоре.  Особенности  повествования 
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(мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), 

певцов- музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины.

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 5. «В музыкальном театре»

Путешествие  в  музыкальный  театр.  Обобщение  и  систематизация  жизненно- 

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующихлиц,

сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский- 

Косаков,П.Чайковский).  Мюзикл  —  жанр  легкой  музыки  (Р.  Роджерс.  А.  Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения.

Сценическое  воплощение  отдельных  фрагментов  музыкальных  спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 6. «В концертном зале»

Жанр  инструментального  концерта.  Мастерство  композиторов  и  исполнителей  в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка

— их  выразительные  возможности  (И.-С.Бах.  К.-В.  Глюк.  Н.  Паганини.  П. 

Чайковский).

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной 

сюиты,  симфонии.  Особенности  драматургии.  Музыкальная  форма  (двухчастная, 

трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»

Музыка  источник  вдохновения,  надежды  и  радости  жизни.  Роль  композитора, 

исполнителя,  слушателя  в  создании  и  бытовании  музыкальных  сочинений.  Сходство  и 

различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации.

Джаз  –  искусство  XX  века.  Особенности  мелодики,  ритма,  тембров  инструментов, 

манеры исполнения  джазовой  музыки.  Импровизации  как  основа  джаза.  Дж.  Гершвин  и 
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симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители.

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как 

жанр  литературного  и  музыкального  творчества.  Жанровая  общность  оды,  канта,  гимна. 

Мелодии прошлого, которые знает весь мир.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Подведение итогов 4 класс

Раздел 1. «Россия — Родина моя»

Красота  родной  земли,  человека  в  народной  музыке  и  сочинениях  русских 

композиторов.  Общность  интонаций  народного  и  композиторского  музыкального 

творчества.  Тайна рождения песни.  Многообразие  жанров народных песен:  колыбельная, 

плясовая,  солдатская,  трудовая,  лирическая,  хороводная  и  др.;  особенности  интонаций, 

ритмов,  композиционного  строения,  манеры  исполнения.  Лирические  образы  музыки  С. 

Рахманинова  (инструментальный  концерт,  вокализ),  патриотическая  тема  в  музыке  М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины.

Вокальные  импровизации  на  заданный  текст.  Выразительное,  интонационно 

осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и  стилей.  Выполнение  творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм»

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности.

Религиозные  песнопения:  стихира,  тропарь,  молитва,  величание;  особенности 

мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник 

праздников,  торжество  торжеств».  Церковные  и  народные  традиции  праздника.  Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов.

 Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 3. «День, полный событий»

«В  краю  великих  вдохновений…».  Один  день  с  А.  С.  Пушкиным.  Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы,  сказок в  творчестве  русских композиторов (П. 

Чайковский.  М.  Мусоргский.  Н.  Римский-Корсаков,  Г.  Свиридов  и  др.).  Многообразие 

жанров  народной  музыки.  Святогорский  монастырь:  колокольные  звоны.  Тригорское: 

Музыкально- литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, 

дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»

Народная  песня  -  летопись  жизни  народа  и  источник  вдохновения  композиторов 

разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 

Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, 

напева,  инструментального наигрыша,  движений,  среды бытования в  образцах народного 

творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора.

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах.

Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на 

Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 5. «В концертном зале»

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет,  вариации, сюита, соната) и симфонической музыки 

(симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения 

Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в 

творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр.

Известные дирижеры и исполнительские коллективы

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 6 «День, полный событий»

Зимнее утро. Зимний вечер 

Раздел 7. «В музыкальном театре»

События  отечественной  истории  в  творчестве  М.  Глинки,  М.  Мусоргского,  С. 

Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, 

песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы 

драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность.

Балет.  Особенности  развития  музыкальных  образов  в  балетах  Л.  Хачатуряна,  И. 

Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.

Восточные  мотивы  в  творчестве  русских  композиторов.  Орнаментальная  мелодика. 
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Жанры  легкой  музыки:  оперетта,  мюзикл.  Особенности  мелодики,  ритмики,  манеры 

исполнения.

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»

Произведения  композиторов-классиков  (С.  Рахманинов,  Н.  Римский-Корсаков.  Ф. 

Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. 

Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, 

народов.

Музыкальные  образы  и  их  развитие  в  разных  жанрах  (прелюдия,  этюд,  соната, 

симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной 

речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной 

музыки  (народная  песня,  романс,  шедевры  классики,  джазовая  импровизация,  авторская 

песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. 

Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 8. «О России петь — что стремиться в храм»

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности.

Религиозные  песнопения:  стихира,  тропарь,  молитва,  величание;  особенности 

мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник 

праздников,  торжество  торжеств».  Церковные  и  народные  традиции  праздника.  Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Подведение итогов

2.1.7. Изобразительное искусство

 Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
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стандарта  начального  общего  образования,  Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями  здоровья,  Федеральной  образовательной  программы  начального  общего 

образования,  Федеральной  адаптированной  основной  образовательной  программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, с учетом 

авторской программы авторской программы «Изобразительное искусство» Неменского, Л.А. 

Неменской,  Н.А.  Горяевой,  О.А.  Кобловой,  Т.А.  Мухиной  (под  ред.  Б.М.  Неменского) 

Адаптированная  рабочая  программа  «Изобразительное  искусство»  разработана  с  учетом 

общих  образовательных  потребностей  обучающихся  с  задержкой  психического  развития. 

Обучающиеся  с  ЗПР  —  это  дети,  имеющее  недостатки  в  психологическом  развитии, 

подтвержденные  ПМПК  и  препятствующие  получению  образования  без  создания 

специальных условий.

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе

— формирование  художественной  культуры  учащихся  как  неотъемлемой  части 

культуры  духовной,  т.  е.  культуры  мироотношений,  выработанных  поколениями.  Эти 

ценности  как  высшие  ценности  человеческой  цивилизации,  накапливаемые  искусством, 

должны  быть  средством  очеловечения,  формирования  нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.

В  основу  программы положены идеи  и  положения  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  Концепции  духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа создана на 

основе  развития  традиций  российского  художественного  образования,  внедрения 

современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 

результатам обучения.

Программа является результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого 

на основе системной исследовательской и экспериментальной работы.

Смысловая  и  логическая  последовательность  программы  обеспечивает  целостность 

учебного  процесса  и  преемственность  этапов  обучения.  Художественно-эстетическое 

развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ 

его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации.  Художественное  развитие  осуществляется  в  практической, 

деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка.

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально- нравственного 

потенциала  ребенка,  его  души  средствами  приобщения  к  художественной  культуре  как 

форме  духовно-нравственного  поиска  человечества.  Содержание  программы  учитывает 
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возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных 

условиях.

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран 

мира,  напротив,  в  основу  программы  положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок 

шаг  за  шагом  открывает  многообразие  культур  разных  народов  и  ценностные  связи, 

объединяющие всех людей планеты. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в 

повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка

— главный смысловой стержень программы.

Общая характеристика учебного предмета

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно- прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами.

Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:

— изобразительная художественная деятельность;

— декоративная художественная деятельность;

— конструктивная художественная деятельность.

Три  способа  художественного  освоения  действительности  —  изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для  детей в  качестве 

хорошо  им  понятных,  интересных  и  доступных  видов  художественной  деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.  При 

выделении  видов  художественной  деятельности  очень  важной  является  задача  показать 

разницу  их  социальных  функций:  изображение  —  это  художественное  познание  мира, 

выражение  своего  к  нему  отношения,  эстетического  переживания  его;  конструктивная 

деятельность  —  это  создание  предметно-пространственной  среды;  декоративная 

деятельность  —  это  способ  организации  общения  людей,  имеющий  коммуникативные 

функции в жизни общества.

Необходимо  иметь  в  виду,  что  в  начальной  школе  три  вида  художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 
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искусств  в  окружающей  жизни,  более  глубоко  осознавать  искусство.  Тематическая 

цельность  и  последовательность  развития  курса  помогают  обеспечить  прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год 

за  годом,  урок  за  уроком  по  ступенькам  познания  личных  связей  со  всем  миром 

художественно-эмоциональной культуры.

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность;

четкость поставленных задач и вариативность их решения;

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. Основные виды учебной деятельности — практическая художественно- 

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений 

искусства.

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли

художника)  и  деятельность  по  восприятию  искусства  (ребенок  выступает  в  роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер.

Обучающиеся  осваивают  различные  художественные  материалы (гуашь  и  акварель, 

карандаши,  мелки,  уголь,  пастель,  пластилин,  глина,  различные  виды  бумаги,  ткани, 

природные  материалы),  инструменты  (кисти,  стеки,  ножницы  и  т.  д.),  а  также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Одна  из  задач  —  постоянная  смена  художественных  материалов,  овладение  их 

выразительными возможностями.  Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого.

Восприятие  произведений  искусства  предполагает  развитие  специальных  навыков, 

развитие  чувств,  а  также  овладение  образным  языком  искусства.  Только  в  единстве 

восприятия  произведений  искусства  и  собственной  творческой  практической  работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных  презентаций.  Для  этого  необходима  работа  со  словарями,  использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете.

Программа  построена  так,  чтобы  дать  школьникам  ясные  представления  о  системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
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детьми  программного  материала.  Стремление  к  выражению  своего  отношения  к 

действительности должно служить источником развития образного мышления.

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ,  выражая  свое  отношение  к  реальности.  Наблюдение  и  переживание  окружающей 

реальности,  а  также  способность  к  осознанию  своих  собственных  переживаний,  своего 

внутреннего  мира  являются  важными  условиями  освоения  детьми  материала  курса. 

Конечная цель — формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления  о  нем,  выражения  своего  отношения  на  основе  освоения  опыта 

художественной культуры.  Тематическая  цельность  и  последовательность  развития  курса 

помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения.  Ребенок  поднимается  год  за  годом,  урок  за  уроком  по  ступенькам  познания 

личных связей со всем миром художественно- эмоциональной культуры. Принцип опоры на 

личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой 

структуре программы.

Тема  1  класса  —  «Ты  изображаешь,  украшаешь  и  строишь».  Дети  знакомятся  с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой 

художника,  учатся  с  разных  художнических  позиций  наблюдать  реальность,  а  также, 

открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать,

украшать и  конструировать,  осваивая  выразительные  свойства  различных 

художественных материалов.

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей  задаче,  создают  условия  для  глубокого  осознания  и  переживания  каждой 

предложенной  темы.  Этому  способствуют  также  соответствующая  музыка  и  литература, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.

Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование  уроков 

индивидуального  практического  творчества  учащихся  и  уроков  коллективной творческой 

деятельности.

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально- 

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться,  ставить и решать общие 

задачи,  понимать друг друга,  с  уважением и интересом относиться к работе товарища,  а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 
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возможность  более  полного  и  многогранного  ее  раскрытия,  когда  усилия  каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения:

• изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);

• декоративная  и  конструктивная  работа;  восприятие  явлений  действительности  и 

произведений искусства;

• обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества

и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия;

• подбор  иллюстративного  материала  к  изучаемым  темам;  прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к  художественной  культуре.  Средства  художественной  выразительности  —  форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. На уроках вводится 

игровая  драматургия по изучаемой теме,  прослеживаются связи с  музыкой,  литературой, 

историей, трудом.

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как  духовную  летопись  человечества,  как  выражение  отношения  человека  к  природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. Обсуждение 

детских  работ  с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности,  оригинальности 

активизирует  внимание  детей,  формирует  опыт  творческого  общения.  Периодическая 

организация  выставок  дает  детям  возможность  заново  увидеть  и  оценить  свои  работы, 

ощутить  радость  успеха.  Выполненные  на  уроках  работы  учащихся  могут  быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.

Выделены  разделы:  Виды  художественной  деятельности  (восприятие  произведений 

искусства,  рисунок,  живопись,  скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн, 

декоративно-прикладное  искусство).  Азбука  искусства.  Как  говорит  искусство? 

(композиция, цвет, линия, форма, объем, ритм). Значимые темы искусства. О чем говорит 

искусство? («Земля – наш общий дом», «Родина моя – Россия», «Человек и человеческие 

взаимоотношения»,  «Искусство  дарит  людям  красоту».  Опыт  художественно-творческой 

деятельности. Таким образом, запланированное содержание учебной программы полностью 
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соответствует таковому в ООП НОО. Однако без адаптации к возможностям обучающихся с 

ЗПР освоить им его невозможно.

Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно связан 

с другими образовательными областями и является одним из основных средств реализации 

деятельностного  подхода  как  процесса  организации  познавательной  и  предметно- 

практической  деятельности  обучающихся,  обеспечивающего  овладение  ими содержанием 

образования.

Уроки  изобразительного  искусства  при  правильной  их  организации  способствуют 

формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек, 

вносят  свой  вклад  в  формирование  универсальных  учебных  действий  (УУД)  и  сферы 

жизненной компетенции.

Преподавание  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений и 

потенциальных возможностей детей,  раскрывает содержание,  методы и приемы обучения 

изобразительным умениям, учитывает основные положения дифференцированного подхода 

к  обучающимся.  Таким  образом  обеспечивается  разносторонняя  коррекция  недостатков 

предшествующего  развития:  обогащается  содержание  умственного  развития, 

совершенствуется  восприятие,  активизируется  связное  высказывание,  уменьшаются 

трудности  оречевления  действий,  осуществляется  связь  вербальных  и  невербальных 

процессов.

Место учебного предмета в учебном плане

В 1 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели)

Во 2 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).

В 3 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели;

В 4 классе 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели)

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО»  1 

КЛАСС (33 ч)

Модуль «Графика»

Расположение  изображения  на  листе.  Выбор  вертикального  или  горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения.

Разные  виды  линий.  Линейный  рисунок.  Графические  материалы  для  линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.

Рисование с натуры: разные листья и их форма.

Представление  о  пропорциях:  короткое  -  длинное.  Развитие  навыка  видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных).
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Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и её части.

Модуль «Живопись»

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.

Три  основных  цвета.  Ассоциативные  представления,  связанные  с  каждым  цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета.

Эмоциональная  выразительность  цвета,  способы  выражение  настроения  в 

изображаемом сюжете.

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.

Модуль «Скульптура»

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.

Лепка  игрушки,  характерной  для  одного  из  наиболее  известных  народных 

художественных  промыслов  (дымковская  или  каргопольская  игрушка  или  по  выбору 

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 на основе 

фотографий).  Эмоционально-эстетическое  восприятие  объектов  действительности. 

Ассоциативное  сопоставление  с  орнаментами  в  предметах  декоративно-прикладного 

искусства.

Узоры  и  орнаменты,  создаваемые  людьми,  и  разнообразие  их  видов.  Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.

Представления о симметрии и наблюдение её в природе.  Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев.

Орнамент,  характерный  для  игрушек  одного  из  наиболее  известных  народных 

художественных  промыслов:  дымковская  или  каргопольская  игрушка  (или  по  выбору 
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учителя с учётом местных промыслов).

Дизайн  предмета:  изготовление  нарядной  упаковки  путём  складывания  бумаги  и 

аппликации.  Оригами  -  создание  игрушки  для  новогодней  ёлки.  Приёмы  складывания 

бумаги.

Модуль «Архитектура»

Наблюдение  разнообразных  архитектурных  зданий  в  окружающем  мире  (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.

Освоение  приёмов  конструирования  из  бумаги.  Складывание  объёмных  простых 

геометрических  тел.  Овладение  приёмами  склеивания,  надрезания  и  вырезания  деталей; 

использование приёма симметрии.

Макетирование  (или  аппликация)  пространственной  среды  сказочного  города  из 

бумаги, картона или пластилина.

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Восприятие  произведений  детского  творчества.  Обсуждение  сюжетного  и 

эмоционального содержания детских работ.

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки).

Рассматривание  иллюстраций  детской  книги  на  основе  содержательных  установок 

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 получаемых знаний и 

творческих  практических  задач  -  установок  наблюдения.  Ассоциации  из  личного  опыта 

учащихся и оценка эмоционального содержания произведений.

Модуль «Азбука цифровой графики»

Фотографирование  мелких  деталей  природы,  выражение  ярких  зрительных 

впечатлений.  Обсуждение  в  условиях  урока  ученических  фотографий,  соответствующих 

изучаемой теме. 2 КЛАСС (34 ч)

Модуль «Графика»

Ритм  линий.  Выразительность  линии.  Художественные  материалы  для  линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.

Пастель и мелки -  особенности и выразительные свойства графических материалов, 

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

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.

Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц).

Рисунок  с  натуры  простого  предмета.  Расположение  предмета  на  листе  бумаги. 

Определение  формы  предмета.  Соотношение  частей  предмета.  Светлые  и  тёмные  части 

предмета,  тень  под  предметом.  Штриховка.  Умение  внимательно  рассматривать  и 

анализировать форму натурного предмета.

Графический  рисунок  животного  с  активным  выражением  его  характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра.

Модуль «Живопись»

Цвета  основные  и  составные.  Развитие  навыков  смешивания  красок  и  получения 

нового  цвета.  Приёмы  работы  гуашью.  Разный  характер  мазков  и  движений  кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.

Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст.

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски  и  осветление  цвета.  Эмоциональная  выразительность  цветовых  состояний  и 

отношений.  Цвет  открытый  -  звонкий  и  приглушённый,  тихий.  Эмоциональная 

выразительность цвета.

Изображение  природы  (моря)  в  разных  контрастных  состояниях  погоды  и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер - по выбору 

учителя). Произведения И. К. Айвазовского.

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский).

Модуль «Скульптура»

Лепка  из  пластилина  или  глины  игрушки  -  сказочного  животного  по  мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка,  дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла.

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей.

Изображение  движения  и  статики  в  скульптуре:  лепка  из  пластилина  тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы.
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. 

Ритм  пятен  в  декоративной  аппликации.  Поделки  из  подручных  нехудожественных 

материалов.

Декоративные  изображения  животных  в  игрушках  народных  промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов).

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.

Модуль «Архитектура»

Конструирование  из  бумаги.  Приёмы  работы  с  полосой  бумаги,  разные  варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки.

Построение  игрового  сказочного  города  из  бумаги  (на  основе  сворачивания 

геометрических  тел  -  параллелепипедов  разной  высоты,  цилиндров  с  прорезями  и 

наклейками);  завивание,  скручивание  и  складывание  полоски  бумаги  (например, 

гармошкой).

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя).

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Восприятие  произведений  детского  творчества.  Обсуждение  сюжетного  и 

эмоционального содержания детских работ.

Художественное  наблюдение  природы  и  красивых  природных  деталей,  анализ  их 

конструкции  и  эмоционального  воздействия.  Сопоставление  их  с  рукотворными 

произведениями.

Восприятие  орнаментальных произведений прикладного  искусства  (кружево,  шитьё, 

резьба и роспись и др.).

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И.И. Левитана, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова.

Восприятие  произведений  анималистического  жанра  в  графике  (произведения  В.В. 

Ватагина, Е.И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения     В.В.Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики.
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 Модуль «Азбука цифровой графики»

Компьютерные  средства  изображения.  Виды  линий  (в  программе  Paint  или  другом 

графическом редакторе).

Компьютерные  средства  изображения.  Работа  с  геометрическими  фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint.

Освоение  инструментов  традиционного  рисования  (карандаш,  кисточка,  ластик, 

заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

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

и др.).

Художественная фотография. Расположение   объекта в кадре. Масштаб.

Доминанта.  Обсуждение  в  условиях  урока  ученических  фотографий,  соответствующих 

изучаемой теме.

3КЛАСС (34 ч)

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  наблюдений  и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз  маски  для  маскарада:  изображение  лица  -  маски  персонажа  с  ярко  выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги.

Модуль «Живопись»

Создание сюжетной композиции «В цирке»,  использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению).

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным 

сюжетом (сказка по выбору).

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.
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Натюрморт  из  простых  предметов  с  натуры  или  по  представлению.  «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика.

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река 

или озеро); количество и состояние неба в изображении.

Портрет  человека  по  памяти  и  представлению  с  опорой  на  натуру.  Выражение  в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных  возможностей  композиционного  размещения  в  плоскости  листа, 

особенностей  пропорций  и  мимики  лица,  характера  цветового  решения,  сильного  или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов.

Модуль «Скульптура»

Создание  игрушки  из  подручного  нехудожественного  материала,  придание  ей 

одушевлённого  образа  (добавления  деталей  лепных  или  из  бумаги,  ниток  или  других 

материалов).

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики.

Освоение  знаний  о  видах  скульптуры  (по  назначению)  и  жанрах  скульптуры  (по 

сюжету изображения).

Лепка  эскиза  парковой  скульптуры.  Выражение  пластики  движения  в  скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной.

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глины  в  традициях  народных  художественных  промыслов  Хохломы  и  Гжели  (или  в 

традициях других промыслов по выбору учителя).

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов.

Эскизы  орнамента  для  росписи  платка:  симметрия  или  асимметрия  построения 

композиции,  статика  и  динамика  узора,  ритмические  чередования  мотивов,  наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.

Проектирование  (эскизы)  декоративных  украшений  в  городе:  ажурные  ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.

Модуль «Архитектура»

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

или  села.  Работа  по  наблюдению  и  по  памяти,  на  основе  использования  фотографий  и 

образных представлений.
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Проектирование  садово-паркового  пространства  на  плоскости  (аппликация,  коллаж) 

или  в  виде  макета  с  использованием  бумаги,  картона,  пенопласта  и  других  подручных 

материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально).

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.

Восприятие  объектов  окружающего  мира  -  архитектура,  улицы  города  или  села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире.

Виртуальное  путешествие:  памятники  архитектуры  в  Москве  и  Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя).

Художественные  музеи.  Виртуальные  путешествия  в  художественные  музеи: 

Государственная  Третьяковская  галерея,  Государственный  Эрмитаж,  Государственный 

Русский  музей,  Государственный музей  изобразительных искусств  имени А.С.  Пушкина. 

Экскурсии  в  местные  художественные  музеи  и  галереи.  Виртуальные  экскурсии  в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев -  за  учителем).  Осознание 

значимости  и  увлекательности  посещения  музеев;  посещение  знаменитого  музея  как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.

Знания  о  видах  пространственных  искусств:  виды  определяются  по  назначению 

произведений в жизни людей.

Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре - определяются 

предметом изображения;  классификация  и  сравнение  содержания  произведений сходного 

сюжета (портреты, пейзажи и др.).

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И.И.  Шишкина,  И.И.  Левитана,  А.К.  Саврасова,  В.Д.  Поленова,  А.И.  Куинджи,  И.К. 

Айвазовского и др.

Представления  о  произведениях  крупнейших  отечественных  портретистов:  В.И. 

Сурикова, И.Е. Репина, В А. Серова и др.

Модуль «Азбука цифровой графики»

Построение  в  графическом  редакторе  различных  по  эмоциональному  восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости:  покой (статика),  разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т.д.). Вместо пятен (геометрических 

фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др.
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В  графическом  редакторе  создание  рисунка  элемента  орнамента  (паттерна),  его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание  орнамента,  в  основе  которого  раппорт.  Вариативное  создание  орнаментов  на 

основе одного и того же элемента.

Изображение и изучение мимики лица в  программе Paint  (или другом графическом 

редакторе).

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии 

и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.

Редактирование  фотографий  в  программе  Picture  Manager:  изменение  яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.

Виртуальные  путешествия  в  главные  художественные  музеи  и  музеи  местные  (по 

выбору учителя).

4 КЛАСС (34 ч)

Модуль «Графика»

Правила линейной и  воздушной перспективы:  уменьшение размера  изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.

Рисунок фигуры человека:  основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.

Графическое изображение героев былин,  древних легенд,  сказок и сказаний разных 

народов.  Изображение  города  -  тематическая  графическая  композиция;  использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).

Модуль «Живопись»

Красота  природы  разных  климатических  зон,  создание  пейзажных  композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт).

Портретные  изображения  человека  по  представлению  и  наблюдению  с  разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению 

(из выбранной культурной эпохи).

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации 

из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира 

или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам.

Модуль «Скульптура»

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.

Создание  эскиза  памятника  народному  герою.  Работа  с  пластилином  или  глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы.
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, 

в  художественной  обработке  которого  он  применяется.  Особенности  символов  и 

изобразительных  мотивов  в  орнаментах  разных  народов.  Орнаменты  в  архитектуре,  на 

тканях, одежде, предметах быта и др.

Мотивы и назначение русских народных орнаментов.  Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы.

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий.

Женский  и  мужской  костюмы  в  традициях  разных  народов.  Своеобразие  одежды 

разных эпох и культур.

Модуль «Архитектура»

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома 

из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ.

Деревянная  изба,  её  конструкция  и  декор.  Моделирование  избы  из  бумаги  или 

изображение  на  плоскости  в  технике  аппликации  её  фасада  и  традиционного  декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре 

традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.

Конструкция и изображение здания каменного собора:  свод,  нефы, закомары, глава, 

купол.  Роль  собора  в  организации  жизни  древнего  города,  собор  как  архитектурная 

доминанта.

Традиции  архитектурной  конструкции  храмовых  построек  разных  народов. 

Изображение  типичной  конструкции  зданий:  древнегреческий  храм,  готический  или 

романский собор, мечеть, пагода.

Освоение  образа  и  структуры  архитектурного  пространства  древнерусского  города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе.

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А.Г. Венецианова,
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А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры.

Примеры  произведений  великих  европейских  художников:  Леонардо  да  Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец,  Псковский кром,  Казанский кремль (и другие с  учётом местных архитектурных 

комплексов,  в  том  числе  монастырских).  Памятники  русского  деревянного  зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи.

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных  и  изобразительных  произведениях  в  культуре  Древней  Греции,  других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур в современном мире.

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль  «Героям  Сталинградской  битвы»  на  Мамаевом  кургане  (и  другие  по 

выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»

Изображение  и  освоение  в  программе  Paint  правил  линейной  и  воздушной 

перспективы:  изображение  линии  горизонта  и  точки  схода,  перспективных  сокращений, 

цветовых и тональных изменений.

Моделирование в  графическом редакторе  с  помощью инструментов геометрических 

фигур  конструкции  традиционного  крестьянского  деревянного  дома  (избы)  и  различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций).

Моделирование в  графическом редакторе  с  помощью инструментов геометрических 

фигур  конструкций  храмовых  зданий  разных  культур:  каменный  православный  собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть.

Построение  в  графическом  редакторе  с  помощью  геометрических  фигур  или  на 

линейной  основе  пропорций  фигуры  человека,  изображение  различных  фаз  движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 

условиях).  Анимация  простого  движения  нарисованной  фигурки:  загрузить  две  фазы 

движения  фигурки  в  виртуальный  редактор  GIF-анимации  и  сохранить  простое 

повторяющееся движение своего рисунка.

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры,
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декоративного  и  изобразительного  искусства  выбранной  эпохи  или  национальной 

культуры. Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  центре  примерной  программы  по  изобразительному  искусству  в  соответствии  с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности.

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине - России;

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие

индивидуально-личностные  позиции  и  социально  значимые  личностные  качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся;

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию 

в социально-значимой деятельности;

позитивный опыт участия в творческой деятельности;

интерес  к  произведениям  искусства  и  литературы,  построенным  на  принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям 

и творчеству своего и других народов.

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций  отечественной  культуры,  выраженной  в  её  архитектуре,  народном, 

декоративноприкладном  и  изобразительном  искусстве.  Урок  искусства  воспитывает 

патриотизм  не  в  декларативной  форме,  а  в  процессе  восприятия  и  освоения  в  личной 

художественной  деятельности  конкретных  знаний  о  красоте  и  мудрости,  заложенных  в 

культурных традициях.

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной  и  мировой  культуры.  Учебный  предмет  способствует  пониманию 

особенностей  жизни  разных  народов  и  красоты  национальных  эстетических  идеалов. 

Коллективные  творческие  работы  создают  условия  для  разных  форм  художественно- 

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства 

личной ответственности.

Духовно-нравственное  воспитание  является  стержнем  художественного  развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- 
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нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей  способствует  росту  самосознания,  осознания  себя  как  личности  и  члена 

общества.

Эстетическое  воспитание  -  важнейший  компонент  и  условие  развития  социально 

значимых  отношений  обучающихся,  формирования  представлений  о  прекрасном  и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию,  а  также  в  отношении  к  семье,  природе,  труду,  искусству,  культурному 

наследию.  Ценности  познавательной  Деятельности  воспитываются  как  эмоционально 

окрашенный  интерес  к  жизни  людей  и  природы.  Происходит  это  в  процессе  развития 

навыков  восприятия  и  художественной  рефлексии  своих  наблюдений  в  художественно-

творческой  деятельности.  Навыки  исследовательской  деятельности  развиваются  при 

выполнении  заданий  культурно-  исторической  направленности.

Экологическое  воспитание  происходит  в  процессе  художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.

Трудовое  воспитание  осуществляется  в  процессе  личной  художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического  продукта.  Воспитываются  стремление  достичь  результат,  упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с  одноклассниками,  работать в  команде,  выполнять коллективную работу - 

обязательные требования к определённым заданиям по программе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Овладение  универсальными  познавательными  действиями  Пространственные 

представления и сенсорные способности: характеризовать форму предмета, конструкции;

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;

сравнивать  плоскостные  и  пространственные  объекты  по  заданным  основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой;

обобщать форму составной конструкции;

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в  изображении 



260

(визуальном образе) на установленных основаниях;

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;

соотносить  тональные  отношения  (тёмное  -  светлое)  в  пространственных  и 

плоскостных объектах;

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении.

Базовые логические и исследовательские действия:

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе

освоения выразительных свойств различных художественных материалов;

проявлять  творческие  экспериментальные  действия  в  процессе  самостоятельного 

выполнения художественных заданий;

проявлять  исследовательские  и  аналитические  действия  на  основе  определённых 

учебных  установок  в  процессе  восприятия  произведений  изобразительного  искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества;

использовать  наблюдения  для  получения  информации  об  особенностях  объектов  и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды;

анализировать  и  оценивать  с  позиций  эстетических  категорий  явления  природы  и 

предметно- пространственную среду жизни человека;

формулировать  выводы,  соответствующие  эстетическим,  аналитическим  и  другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;

использовать  знаково-символические  средства  для  составления  орнаментов  и 

декоративных композиций;

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей;

классифицировать  произведения  изобразительного  искусства  по  жанрам  в  качестве 

инструмента анализа содержания произведений;

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. Работа с 

информацией:

использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с электронными 

учебниками и учебными пособиями;

выбирать источник для получения информации: поисковые системы

Интернета, цифровые электронные средства, справочники,

художественные альбомы и детские книги;

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
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самостоятельно  готовить  информацию  на  заданную  или  выбранную  тему  и 

представлять её в

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;

осуществлять  виртуальные  путешествия  по  архитектурным  памятникам,  в 

отечественные  художественные  музеи  и  зарубежные  художественные  музеи  (галереи)  на 

основе установок и квестов, предложенных учителем;

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.

Овладение  универсальными  коммуникативными  действиями  Обучающиеся  должны 

овладеть следующими действиями:

понимать  искусство  в  качестве  особого  языка  общения  -  межличностного  (автор  - 

зритель), между поколениями, между народами;

вести  диалог  и  участвовать  в  дискуссии,  проявляя  уважительное  отношение  к 

оппонентам,  сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  участников  общения,  выявляя  и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности;

демонстрировать  и  объяснять  результаты  своего  творческого,  художественного  или 

исследовательского опыта;

анализировать  произведения  детского  художественного  творчества  с  позиций  их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей;

взаимодействовать,  сотрудничать  в  процессе  коллективной  работы,  принимать  цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения,  подчиняться,  ответственно относиться к  своей задаче по достижению общего 

результата.

Овладение  универсальными  регулятивными  действиями  Обучающиеся  должны 

овладеть следующими действиями:

внимательно  относиться  и  выполнять  учебные  задачи,  поставленные  учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты сформулированы по  годам обучения  на  основе  модульного 

построения  содержания  в  соответствии  с  Приложением  №  8  к  Федеральному 

государственному  образовательному  стандарту  начального  общего  образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации.

1 КЛАСС

Модуль «Графика»

Осваивать  навыки  применения  свойств  простых  графических  материалов  в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока.

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка.

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета,  опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.

Учиться  анализировать  соотношения  пропорций,  визуально  сравнивать 

пространственные величины.

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения 

на листе.

Уметь выбирать вертикальный   или горизонтальный формат листа 

для выполнения соответствующих задач рисунка.

Воспринимать  учебную  задачу,  поставленную  учителем,  и  решать  её  в  своей 

практической художественной деятельности.

Уметь  обсуждать  результаты  своей  практической  работы  и  работы  товарищей  с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала).

Модуль «Живопись»

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.

Знать  три  основных  цвета;  обсуждать  и  называть  ассоциативные  представления, 

которые рождает каждый цвет.

Осознавать  эмоциональное  звучание  цвета  и  уметь  формулировать  своё  мнение  с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций.

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета.

Вести  творческую  работу  на  заданную  тему  с  опорой  на  зрительные  впечатления, 
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организованные педагогом.

Модуль «Скульптура»

Приобретать  опыт  аналитического  наблюдения,  поиска  выразительных  образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).

Осваивать  первичные  приёмы  лепки  из  пластилина,  приобретать  представления  о 

целостной форме в объёмном изображении.

Овладевать  первичными  навыками  бумагопластики  -  создания  объёмных  форм  из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Уметь  рассматривать  и  эстетически  характеризовать  различные  примеры  узоров  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  художественной  деятельности. 

Приобретать  опыт  создания  орнаментальной  декоративной  композиции  (стилизованной: 

декоративный цветок или птица).

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.

Приобретать  представления  о  глиняных  игрушках  отечественных  народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла.

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника.

Модуль «Архитектура»

Рассматривать  различные  произведения  архитектуры  в  окружающем  мире  (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий.

Осваивать  приёмы  конструирования  из  бумаги,  складывания  объёмных  простых 

геометрических тел.

Приобретать  опыт  пространственного  макетирования  (сказочный  город)  в  форме 

коллективной игровой деятельности.

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
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Приобретать  умения  рассматривать,  анализировать  детские  рисунки  с  позиций  их 

содержания  и  сюжета,  настроения,  композиции  (расположения  на  листе),  цвета,  а  также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем.

Приобретать  опыт  эстетического  наблюдения  природы  на  основе  эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя.

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).

Осваивать  опыт  эстетического  восприятия  и  аналитического  наблюдения 

архитектурных построек.

Осваивать  опыт  эстетического,  эмоционального  общения  со  станковой  картиной, 

понимать  значение  зрительских  умений  и  специальных  знаний;  приобретать  опыт 

восприятия  картин  со  сказочным  сюжетом  (В.М.  Васнецова,  М.А.  Врубеля  и  других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы.

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.

2 КЛАСС

Модуль «Графика»

Осваивать  особенности  и  приёмы  работы  новыми  графическими  художественными 

материалами;  осваивать  выразительные  свойства  твёрдых,  сухих,  мягких  и  жидких 

графических материалов.

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания.

Осваивать  навык  визуального  сравнения  пространственных  величин,  приобретать 

умения  соотносить  пропорции  в  рисунках  птиц  и  животных  (с  опорой  на  зрительские 

впечатления и анализ).

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе,  соблюдая этапы ведения рисунка, 
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осваивая навык штриховки.

Модуль «Живопись»

Осваивать  навыки  работы  цветом,  навыки  смешения  красок,  пастозное  плотное  и 

прозрачное  нанесение  краски;  осваивать  разный  характер  мазков  и  движений  кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.

Приобретать  опыт  работы  акварельной  краской  и  понимать  особенности  работы 

прозрачной краской.

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета.

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона).

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета.

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др.

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря.

Уметь  в  изображении  сказочных  персонажей  выразить  их  характер  (герои  сказок 

добрые  и  злые,  нежные  и  грозные);  обсуждать,  объяснять,  какими  художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей.

Модуль «Скульптура»

Познакомиться  с  традиционными  игрушками  одного  из  народных  художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла;  выполнить  в  технике  лепки  фигурку  сказочного  зверя  по  мотивам  традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов).

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать  в  процессе  лепки  из  пластилина  опыт  передачи  движения  цельной  лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры.

Сравнивать,  сопоставлять  природные  явления  -  узоры  (капли,  снежинки,  паутинки, 

роса  на  листьях,  серёжки  во  время  цветения  деревьев  и  др.)  -  с  рукотворными 
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произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).

Приобретать  опыт  выполнения  эскиза  геометрического  орнамента  кружева  или 

вышивки на основе природных мотивов.

Осваивать  приёмы  орнаментального  оформления  сказочных  глиняных  зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 

в художественные изображения и поделки.

Рассматривать,  анализировать,  сравнивать  украшения  человека  на  примерах 

иллюстраций  к  народным  сказкам  лучших  художников-иллюстраторов  (например,  И.Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 

характерперсонажа;  учиться  понимать,  что  украшения  человека  рассказывают  о  нём, 

выявляют особенности его характера, его представления о красоте.

Приобретать  опыт  выполнения  красками  рисунков  украшений  народных  былинных 

персонажей.

Модуль «Архитектура»

Осваивать  приёмы  создания  объёмных  предметов  из  бумаги  и  объёмного 

декорирования предметов из бумаги.

Участвовать  в  коллективной  работе  по  построению  из  бумаги  пространственного 

макета сказочного города или детской площадки.

Рассматривать,  характеризовать  конструкцию  архитектурных  строений  (по 

фотографиям  в  условиях  урока),  указывая  составные  части  и  их  пропорциональные 

соотношения.

Осваивать  понимание  образа  здания,  то  есть  его  эмоционального  воздействия. 

Рассматривать,  приводить  примеры и  обсуждать  вид  разных жилищ,  домиков  сказочных 

героев  в  иллюстрациях  известных  художников  детской  книги,  развивая  фантазию  и 

внимание к архитектурным постройкам.

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок.

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе,  цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.

Осваивать  и  развивать  умения  вести  эстетическое  наблюдение  явлений  природы,  а 

также потребность в таком наблюдении.
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Приобретать  опыт  эстетического  наблюдения  и  художественного  анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, 

резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.).

Приобретать  опыт  восприятия,    эстетического    анализа    произведений 

отечественных  художников-пейзажистов  (И.И.  Левитана,  И.И.  Шишкина,  И.К. 

Айвазовского,  А.И.  Куинджи,  Н.П.  Крымова  и  других  по  выбору  учителя),  а  также 

художников-анималистов (В .В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя).

Приобретать  опыт  восприятия,  эстетического  анализа  произведений  живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других 

по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»

Осваивать  возможности изображения  с  помощью разных видов  линий в  программе 

Paint (или другом графическом редакторе).

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов.

Осваивать  в  компьютерном  редакторе  (например,  Paint)  инструменты  и  техники  - 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. - и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева).

Осваивать  композиционное построение кадра  при фотографировании:  расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта.

3 КЛАСС

Модуль «Графика»

Получать  опыт  создания  эскиза  книжки-игрушки  на  выбранный  сюжет:  рисунок 

обложки  с  соединением  шрифта  (текста)  и  изображения,  рисунок  заглавной  буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией.

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение.

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами.

Выполнять  творческую  композицию  -  эскиз  афиши  к  выбранному  спектаклю  или 

фильму. Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.
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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)  по  наблюдению 

натуры или по представлению.

Рассматривать,  эстетически  анализировать  сюжет  и  композицию,  эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников.

Приобретать  опыт  создания  творческой  живописной  работы  -  натюрморта  с  ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».

Изображать  красками портрет  человека  с  опорой на  натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.

Приобрести представление о деятельности художника в театре.

Создать  красками  эскиз  занавеса  или  эскиз  декораций  к  выбранному  сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению.

Модуль «Скульптура»

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной  сказки  (или  создание  этого  персонажа  в  технике  бумагопластики,  по  выбору 

учителя).

 Учиться  создавать  игрушку  из  подручного  нехудожественного  материала  путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа).

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Узнавать  о  создании  глиняной  и  деревянной  посуды:  народные  художественные 

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,  украшающих  посуду  (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  симметрии  в  сетчатом 
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орнаменте.

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. Получить 

опыт  создания  композиции  орнамента  в  квадрате  (в  качестве  эскиза  росписи  женского 

платка).

Модуль «Архитектура»

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета.

Создать  в  виде  рисунков  или  объёмных  аппликаций  из  цветной  бумаги  эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.

Придумать  и  нарисовать  (или  выполнить  в  технике  бумагопластики)  транспортное 

средство.  Выполнить  творческий  рисунок  -  создать  образ  своего  города  или  села  или 

участвовать  в  коллективной  работе  по  созданию образа  своего  города  или  села  (в  виде 

коллажа).

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг,  получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги.

Рассматривать  и  анализировать  архитектурные  постройки  своего  города  (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать  их  архитектурные  особенности;  приобретать  представления,  аналитический  и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники.

Знать  и  уметь  объяснять  назначение  основных  видов  пространственных  искусств: 

изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, 

на празднике.

Знать  и  уметь  называть  основные  жанры  живописи,  графики  и  скульптуры, 

определяемые предметом изображения.

Знать  имена  крупнейших  отечественных  художников-пейзажистов:  И.И.  Шишкина, 

И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.
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Осуществлять  виртуальные  интерактивные  путешествия  в  художественные  музеи, 

участвовать  в  исследовательских  квестах,  в  обсуждении  впечатлений  от  виртуальных 

путешествий.

Знать имена крупнейших отечественных портретистов:  В.И.  Сурикова,  И.Е.  Репина, 

В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их

коллекции:  Государственная  Третьяковская  галерея,  Государственный  Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина.

Знать,  что  в  России  много  замечательных  художественных  музеев,  иметь 

представление 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,  простого  повторения  (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов.

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.

Осваивать  приёмы  соединения  шрифта  и  векторного  изображения  при  создании 

поздравительных открыток, афиши и др.

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture  Manager  (или другой):  изменение яркости,  контраста  и  насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение.

Осуществлять  виртуальные  путешествия  в  отечественные  художественные  музеи  и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем.

4 КЛАСС

Модуль «Графика»

Осваивать  правила  линейной  и  воздушной  перспективы  и  применять  их  в  своей 

практической творческой деятельности.

Изучать  основные  пропорции  фигуры  человека,  пропорциональные  отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление 
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о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур.

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.

Модуль «Живопись»

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).

Передавать  в  изображении  народные  представления  о  красоте  человека,  создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.

Приобретать  опыт  создания  портретов  женских  и  мужских,  портрета  пожилого 

человека,  детского портрета или автопортрета,  портрета персонажа (по представлению 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 композиционного панно 

(аппликации  из  индивидуальных  рисунков)  на  темы  народных  праздников  (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщённый образ национальной культуры.

Модуль «Скульптура»

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Исследовать и  делать зарисовки особенностей,  характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать 

в  рисунках  традиции  использования  орнаментов  в  архитектуре,  одежде,  оформлении 

предметов быта у разных народов, в разные эпохи.

Изучить  и  показать  в  практической  творческой  работе  орнаменты,  традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов,  особенностях  мужской  одежды  разных  сословий,  а  также  о  связи  украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.

Познакомиться  с  женским  и  мужским  костюмами  в  традициях  разных  народов,  со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.

Модуль «Архитектура»
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Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой.

Познакомиться с  конструкцией избы -  традиционного деревянного жилого дома -  и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию 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  здания 

каменного  древнерусского  храма;  знать  примеры  наиболее  значительных  древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества.

Иметь  представления  об  устройстве  и  красоте  древнерусского  города,  его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей.

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре.

Иметь  представление  об  основных  характерных  чертах  храмовых  сооружений, 

характерных  для  разных  культур:  готический  (романский)  собор  в  европейских  городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 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  кремль  и  другие  с  учётом 

местных архитектурных комплексов,  в  том числе  монастырских),  о  памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли.

Уметь  называть  и  объяснять  содержание  памятника  К.  Минину  и  Д.  Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве.

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь  объяснять  их  особое  значение  в  жизни  людей  (мемориальные  ансамбли:  Могила 
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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 при 

посещении мемориальных памятников.

Иметь  представления  об  архитектурных,  декоративных  и  изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения.

Узнавать,  различать  общий вид  и  представлять  основные  компоненты конструкции 

готических  (романских)  соборов;  знать  особенности  архитектурного  устройства 

мусульманских  мечетей;  иметь  представление  об  архитектурном  своеобразии  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  помощью  графических 

изображений  и  их  варьирования  в  компьютерной  программе  Paint:  изображение  линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.

Моделировать  в  графическом  редакторе  с  помощью  инструментов  геометрических 

фигур  конструкцию традиционного  крестьянского  деревянного  дома  (избы)  и  различные 

варианты его устройства.

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

на основе избы и традициями и её украшений.

Осваивать  строение  юрты,  моделируя  её  конструкцию  в  графическом  редакторе  с 

помощью  инструментов  геометрических  фигур,  находить  в  поисковой  системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.

Моделировать  в  графическом  редакторе  с  помощью  инструментов  геометрических 

фигур  конструкции  храмовых  зданий  разных  культур  (каменный  православный  собор  с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; 

мечеть).

Построить  пропорции  фигуры  человека  в  графическом  редакторе  с  помощью 

геометрических  фигур  или  на  линейной  основе;  изобразить  различные  фазы  движения, 

двигая  части  фигуры  (при  соответствующих  технических  условиях  создать  анимацию 

схематического движения человека).

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации.



274

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint  по темам 

изучаемого  материала,  собирая  в  поисковых  системах  нужный  материал,  или  на  основе 

собственных  фотографий  и  фотографий  своих  рисунков;  делать  шрифтовые  надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных модулей:

«Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное

искусство»,

«Архитектура», «Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики». 

Содержание всех модулей присутствует в каждом классе, развиваясь из года в год с учётом 

требований  к  результатам  освоения  учебного  предмета,  выносимым  на  промежуточную 

аттестацию.

Важнейшим принципом  предмета  «Изобразительное  искусство»  является  приоритет 

практической творческой работы с художественными материалами. Однако некоторые уроки 

и учебные задания могут быть Даны и на основе компьютерных средств (по выбору учителя 

и в зависимости от технических условий проведения урока).

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире:  и как 

эстетическое  восприятие  окружающего  мира,  природы,  ведь  искусство  учит  эстетически, 

художественно видеть мир вокруг и «внутри себя».

Учебным  темам  по  этому  модулю  могут  быть  посвящены  отдельные  уроки,  но  в 

основном  следует  объединять  задачи  восприятия  с  задачами  практической  творческой 

работы (при общем сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей Действительности).

 Значительные  возможности  знакомства  с  отечественным  и  мировым  искусством 

предоставляют  виртуальные  путешествия  по  художественным  музеям,  к  историко- 

архитектурным  памятникам.  Однако  это  не  заменяет  реального  посещения  музеев 

ипамятных мест (во внеурочное время, но в соответствии с изучаемым материалом).

Содержание учебного предмета 1 класс

Ты учишься изображать

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном.  Изображать  можно  в  объеме.  Изображать  можно  линией.  Разноцветные  краски. 

Изображать  можно  и  то,  что  невидимо  (настроение).  «Мастер  Изображения»  помогает 

увидеть, учит рассматривать. Художники и зрители (обобщение темы).

Ты украшаешь
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Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен.  Красивые  рыбы.  Монотипия.  Украшения  птиц.  Объемная  аппликация.  Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек.  Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы).

Ты  строишь  Постройки  в  нашей  жизни.  Дома  бывают  разными.  Домики,  которые 

построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим 

вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы).

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу

Три  Брата-Мастера  всегда  трудятся  вместе.  Праздник  весны.  Праздник  птиц. 

Разноцветные  жуки.  Сказочная  страна.  Времена  года.  Итоговый  контроль  по  материалу, 

изученному в 1 классе.

2 класс

Как и чем работает художник?

Три  основных  цвета  –  желтый,  красный,  синий.  Белая  и  черная  краски.  Пастель  и 

цветные  мелки,  акварель,  их  выразительные  возможности.  Выразительные  возможности 

аппликации.  Выразительные  возможности  графических  материалов.  Выразительность 

материалов  для  работы  в  объеме.  Выразительные  возможности  бумаги.  Неожиданные 

материалы (обобщение темы).

Реальность и фантазия

Изображение  и  реальность.  Изображение  и  фантазия.  Украшение  и  реальность. 

Украшение  и  фантазия.  Постройка  и  реальность.  Постройка  и  фантазия.  Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).

О чем говорит искусство

Изображение  природы  в  различных  состояниях.  Изображения  характера  животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской 

образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят украшения. 

Образ здания. Выражение чувств, мыслей, настроения, отношения к миру в изображении, 

украшении и постройке (обобщение темы).

Как говорит искусство

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что 

такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий 

и пятен,  цвет,  пропорции – средства выразительности.  Итоговый контроль по материалу, 

изученному во 2 классе.

3 класс

Искусство в твоем доме
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Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои 

книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы).

Искусство на улицах твоего города

Памятники  архитектуры.  Парки,  скверы,  бульвары.  Ажурные  ограды.  Волшебные 

фонари.  Витрины.  Удивительный  транспорт.  Труд  художника  на  улицах  твоего  города 

(обобщение темы).

Художник и зрелище

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник 

в городе. Школьный карнавал (обобщение темы).

Искусство  на  улицах  твоего  города  Музей в  жизни города.  Картина  –  особый мир 

Картина- пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. Итоговый контроль по материалу, изученному в 3 классе.

4 класс

Истоки родного искусства

Пейзаж  родной  земли.  Деревня  –  деревянный  мир.  Красота  человека.  Народные 

праздники  (обобщение  темы).  Родной  угол.  Древние  соборы.  Города  Русской  земли. 

Древнерусские воины-защитники. Новгород, Псков, Владимир и Суздаль, Москва. Узорочье 

теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы).

Каждый народ – художник

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и 

степей.  Города  в  пустыне.  Древняя  Эллада.  Европейские  города  Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).

Искусство объединяет народы

Материнство.  Мудрость  старости.  Сопереживание.  Герои-защитники.  Юность  и 

надежды. Итоговый контроль по материалу, изученному в 4 классе.

2.1.8. Технология

Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего  образования,  Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями  здоровья,  Федеральной  образовательной  программы  начального  общего 

образования,  Федеральной  адаптированной  основной  образовательной  программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, с учетом 

авторской программы авторской программы «Технология» Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой.
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Адаптированная  рабочая  программа  «Технология»  разработана  с  учетом  общих 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития.

К  категории  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  относятся 

обучающиеся,  испытывающие  в  силу  различных  биологических  и  социальных  причин 

стойкие затруднения в  усвоении образовательных программ при отсутствии выраженных 

нарушений интеллекта.

В  начальной  школе  при  соответствующем  содержательном  и  методическом 

наполнении  данный  предмет  может  стать  опорным  для  формирования  системы 

универсальных  учебных  действий.  В  нём  все  элементы  учебной  деятельности 

(планирование,  ориентирование  в  задании,  преобразование,  оценка  результата,  умения 

распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие  в  контексте  практической  ситуации, 

нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. 

д.)  достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции 

технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при 

изготовлении  изделий  на  уроках  технологии.  Знание  последовательности  этапов  работы, 

чёткое  создание  алгоритмов,  умение  следовать  правилам  необходимы  для  успешного 

выполнения  заданий любого  учебного  предмета,  а  также  весьма  полезны во  внеучебной 

деятельности.

Учебный  предмет  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  направленность. 

Его  содержание  не  только  даёт  ребёнку  представление  о  технологическом  процессе  как 

совокупности  применяемых  при  изготовлении  какой-либо  продукции  процессов,  правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка,  становления  социально  значимых  личностных  качеств,  а  также  формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. Цели изучения 

технологии в начальной школе:

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;

• приобретение  первоначального  опыта  практической  преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- технологическими 

умениями и проектной деятельностью;

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
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В основу содержания   курса положена интеграция   технологии с  предметами 

эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное  чтение,  музыка).  Основа 

интеграции  —  процесс  творческой  деятельности  мастера,  художника  на  всех  этапах 

(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии

реализации замысла, его реализация), целостность

творческого процесса, использование единых, близких,

взаимодополняющих средств художественной  выразительности, 

комбинирование художественных технологий.Интеграция опирается на целостное

восприятие младшим школьником окружающегомира,  демонстрируя  гармонию 

предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения 

художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в 

технических объектах.

Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-  ориентированную 

направленность.  Практическая  деятельность  рассматривается  как  средство  развития 

личностных  и  социально  значимых  качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.

В  программу  включены  поисковые,  пробные  или  тренировочные  упражнения,  с 

помощью  которых  обучающиеся  делают  открытия  новых  знаний  и  умений  для 

последующего выполнения изделий и проектов.

Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство 

для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный

характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной 

последовательности  в  соответствии  с  изучаемыми  темами.  Любое  изготавливаемое

изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух

новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа

изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного 

изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания.

Методическая  основа  курса  —  организация  максимально  продуктивной  творческой 

деятельности  учащихся.  Репродуктивно  осваиваются  только  технологические  приёмы  и 

способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей повседневной 

жизни, а также пользоваться различного  рода источниками информации.

Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. 

Для этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  рефлексии  своей 

деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к

знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение 
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сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать

один их них, проверить  его  и  оценить  полученный  результат,  а  в  случае 

необходимости повторять попытку до получения качественного результата.

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие 

новых  знаний,  опытные  исследования  предметной  среды,  перенос  известного  в  новые 

ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего 

учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок 

строится  таким  образом,  чтобы    в    первую    очередь  обращаться  к  личному  опыту 

обучающихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с 

последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений.

Результатом  освоения  содержания  становятся  заложенные  в  программе  знания  и 

умения,  а  также качественное выполнение практических и творческих работ,  личностные 

изменения  каждого  ученика  в  его  творческом,  нравственном,  духовном,  социальном 

развитии. Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение 

пробныхпоисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных

технологических операций, конструктивных особенностей изделий.

Упражнения  предваряют  изготовление  предлагаемых  далее  изделий,  помогают 

наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и являются 

залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска 

возможных  вариантов  решения  конструкторско-технологической  или  декоративно- 

художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа  предложенного  образца 

изделия.

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным  подходом  к 

обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный 

опыт  обучающихся  и  иллюстративный  материал,  систему  вопросов,  советов  и  задач, 

активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой 

основе  создаются  условия  для  развития  у  обучающихся  умений  наблюдать,  сравнивать, 

вычленять  известное  и  неизвестное,  анализировать  свои  результаты  и  образцы 

профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих 

эстетических, конструктивных и технологических проблем.

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 

других  народов  обеспечиваются  созерцанием  и  обсуждением  художественных  образцов 

культуры,  а  также  активным  включением  обучающихся  в  доступную  художественно- 

прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.
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Виды учебной деятельности обучающихся:

• простейшие  наблюдения  и  исследования  свойств  материалов,  способов  их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;

• моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу,  модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям)',

• решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);

• простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор  необходимой 

информации,  окончательный  образ  объекта,  определение  особенностей  конструкции  и 

технологии изготовления  изделия,  подбор инструментов,  материалов,  выбор способов  их 

обработки,  реализация  замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка 

изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы).

Тематику проектов, главным образом, предлагает   учитель, но могут предлагать и сами 

обучающиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого  тематического  блока.  В 

зависимости  от  сложности  темы  творческие  задания  могут  носить  индивидуальный  или 

коллективный характер.

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  по 

предметной  области  (предмету)  «Технология»  и  обеспечивает  обозначенную  в  нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету.

 В  соответствии  с  требованиями  времени  и  инновационными  установками 

отечественного  образования,  обозначенными  во  ФГОС  НОО,  данная  программа 

обеспечивает  реализацию  обновлённой  концептуальной  идеи  учебного  предмета 

«Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных 

качеств,  креативности  и  общей  культуры  личности.  Новые  социально-экономические 

условия  требуют  включения  каждого  учебного  предмета  в  данный  процесс,  а  уроки 

технологии обладают большими специфическими резервами для  решения данной задачи, 

особенно  на  уровне  начального  образования.  В  частности,  курс  технологии  обладает 

возможностями  в  укреплении  фундамента  для  развития  умственной  деятельности 

обучающихся начальных классов.

В  курсе  технологии  осуществляется  реализация  широкого  спектра  межпредметных 

связей.

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом  основ  геометрии,  работа  с  геометрическими  фигурами,  телами,  именованными 
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числами.

Изобразительное  искусство  —  использование  средств  художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции.

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности.

Литературное  чтение  —  работа  с  текстами  для  создания  образа,  реализуемого  в 

изделии  .Важнейшая  особенность  уроков  технологии  в  начальной  школе  —  предметно-

практическая  деятельность  как  необходимая  составляющая  целостного  процесса 

интеллектуального,  а  также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста.

Продуктивная  предметная  деятельность  на  уроках  технологии  является  основой 

формирования познавательных способностей    школьников, стремления активно 

знакомиться  с  историей  материальной  культуры  и  семейных  традиций  своего  и  других 

народов и уважительного отношения к ним.

Занятия  продуктивной  деятельностью  закладывают  основу  для  формирования  у 

обучающихся  социально-значимых  практических  умений  и  опыта  преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника.

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Основной  целью  предмета  является  успешная  социализация  обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско-  технологических  знаний  (о  рукотворном  мире  и  общих  правилах  его 

создания  в  рамках  исторически  меняющихся  технологий)  и  соответствующих  им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета.

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных.

Образовательные задачи курса:

—формирование  общих  представлений  о  культуре  и  организации  трудовой 
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деятельности как важной части общей культуры человека;

—становление  элементарных  базовых  знаний  и  представлений  о  предметном 

(рукотворном)  мире  как  результате  деятельности  человека,  его  взаимодействии  с  миром 

природы,  правилах  и  технологиях  создания,  исторически  развивающихся  и  современных 

производствах  и  профессиях;  —формирование  основ  чертёжно-графической грамотности, 

умения  работать  с  простейшей  технологической  документацией  (рисунок,  чертёж,  эскиз, 

схема);

—формирование элементарных знанийи представлений о

различных материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений.

Развивающие задачи:

—развитие   сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений;

—расширение  культурного  кругозора,  развитие  способности  творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности;

—развитие  познавательных  психических  процессов  и  приёмов  умственной 

деятельности  посредством  включения  мыслительных  операций  в  ходе  выполнения 

практических заданий;

—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей

к изобретательской деятельности.

Воспитательные задачи:

—воспитание  уважительного  отношения  к  людям  труда,  к  культурным  традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;

—развитие социально ценных личностных качеств:  организованности,  аккуратности, 

добросовестного  и  ответственного  отношения  к  работе,  взаимопомощи,  волевой 

саморегуляции, активности и инициативности;

—воспитание  интереса  и  творческого  отношения  к  продуктивной  созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;

—становление  экологического  сознания,  внимательного  и  вдумчивого  отношения  к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;

—воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—

4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах.

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счёт 
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части, формируемой участниками образовательных отношений; например, большое значение 

имеют итоговые выставки достижений учащихся, которые требуют времени для подготовки 

и  проведения  (с  участием  самих  школьников).  То  же  следует  сказать  и  об  организации 

проектно-исследовательской работы обучающихся.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого 

года  обучения.  Вместе  с  тем  их  содержательное  наполнение  развивается  и  обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 

учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых 

порядок  изучения  тем  и  их  развития  требует  строгой  и  единой  последовательности.  На 

уроках  технологии  этот  порядок  и  конкретное  наполнение  разделов  в  определённых 

пределах могут быть более свободными.

Основные модули курса «Технология»:

Технологии, профессии и производства.

Технологии ручной обработки материалов:

технологии работы с бумагой и картоном;

технологии работы с пластичными материалами; технологии работы

с природным материалом; технологии работы с текстильными материалами;

технологии  работы  с  другими  доступными  материалами1.  Конструирование  и 

моделирование:

работа с «Конструктором»;

конструирование  и  моделирование  из  бумаги,  картона,  пластичных  материалов, 

природных и текстильных материалов; робототехника*.

Информационно-коммуникативные технологии.

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 

выделенные  основные  структурные  единицы  являются  обязательными  содержательными 

разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий 

работы  как  с  обязательными,  так  и  с  дополнительными  материалами  в  рамках 

интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. 

Современный  вариативный  подход  в  образовании  предполагает  и  предлагает  несколько 

учебно- методических комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится 

традиционная  линия  предметного  содержания:  в  разной  последовательности  и  в  разном 

объёме предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, 

изделий.  Однако эти различия не являются существенными, так как приводят к единому 
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результату к окончанию начального уровня образования.

1 КЛАСС (33 ч )

Технологии, профессии и производства (6 ч)

Природа  как  источник  сырьевых  ресурсов  и  творчества  мастеров.  Красота  и 

разнообразие  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,  их  происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и  инструментов; 

поддержание  порядка  во  время  работы;  уборка  по  окончании  работы.  Рациональное  и 

безопасное использование и хранение инструментов.

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.

Технологии ручной обработки материалов (15 ч)

Бережное,  экономное  и  рациональное  использование  обрабатываемых  материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.

Основные технологические операции ручной обработки материалов: 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  (как 

направляющему  инструменту  без  откладывания  размеров)  с  опорой  на  рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние  операций,  способов  и  приёмов  работы,  последовательности  изготовления 

изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание 

нескольких  одинаковых  деталей  из  бумаги.  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  в 

зависимости от  их  свойств  и  видов  изделий.  Инструменты и  приспособления  (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование.

Пластические  массы,  их  виды  (пластилин,  пластика  и  др.).  Приёмы  изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 
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отрыванием), придание формы.

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки  бумаги  различных  видов:  сгибание  и  складывание,  сминание,  обрывание, 

склеивание  и  др.  Резание  бумаги  ножницами.  Правила  безопасной  работы,  передачи  и 

хранения ножниц. Картон.

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки).  Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом,  составление  композиции,  соединение  деталей  (приклеивание,  склеивание  с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина).

Общее  представление  о  тканях  (текстиле),  их  строении  и  свойствах.  Швейные 

инструменты и  приспособления  (иглы,  булавки  и  др.).  Отмеривание  и  заправка  нитки  в 

иголку, строчка прямого стежка. Использование дополнительных отделочных материалов.

Конструирование и моделирование (10 ч)

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали 

и  части  изделия,  их  взаимное  расположение  в  общей конструкции.  Способы соединения 

деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, 

изготовление  изделий  по  образцу,  рисунку.  Конструирование  по  модели  (на  плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка 

действий в зависимости от желаемого/необходимого результата;  выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата/ замысла.

Информационно-коммуникативные технологии (2 ч)

Демонстрация учителем готовых   материалов   на   информационных   носителях.

Информация. Виды информации.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Познавательные УУД:

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);

—воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции;

—сравнивать отдельные изделия (конструкции),  находить сходство и различия в их 

устройстве.

Работа с информацией:

—воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе;

—понимать  и  анализировать  простейшую  знаково-символическую  информацию 
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(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.

Коммуникативные УУД:

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого;

—строить  несложные  высказывания,  сообщения  в  устной  форме  (по  содержанию 

изученных тем).

Регулятивные УУД:

—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;

—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию  учебника,  принимать  участие  в  коллективном  построении  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  уроку  рабочего  места, 

поддерживать  на  нём  порядок  в  течение  урока,  производить  необходимую  уборку  по 

окончании работы;

—выполнять  несложные действия контроля и  оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность:

—проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества;

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.

2 КЛАСС (34 ч)

 Технологии, профессии и производства (8 ч)

Рукотворный  мир  —  результат  труда  человека.  Элементарные  представления  об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая  выразительность.  Средства  художественной  выразительности  (композиция, 

цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 

технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения  изделия;  выстраивание 

последовательности  практических  действий  и  технологических  операций;  подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) 

деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение  необходимых 

дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса.
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Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

их  технологических  процессов.  Мастера  и  их  профессии;  правила  мастера.  Культурные 

традиции.

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.

Технологии ручной обработки материалов (14 ч)

Многообразие  материалов,  их  свойств  и  их  практическое  применение  в  жизни. 

Исследование  и  сравнение  элементарных  физических,  механических  и  технологических 

свойств различных материалов.  Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам.

Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций  ручной  обработки 

материалов  в  процессе  изготовления  изделия:  разметка  деталей  (с  помощью  линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

вида и назначения изделия.

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами.

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза,  сгиба,  выносная,  размерная).  Чтение  условных  графических  изображений. 

Построение  прямоугольника  от  двух  прямых  углов  (от  одного  прямого  угла).  Разметка 

деталей  с  опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по  рисунку, 

простейшему  чертежу  или  эскизу,  схеме.  Использование  измерений,  вычислений  и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку.  Технология  обработки  текстильных  материалов.  Строение  ткани  (поперечное  и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные 

на  основе  натурального  сырья).  Виды  ниток  (швейные,  мулине).  Трикотаж,  нетканые 

материалы  (общее  представление),  его  строение  и  основные  свойства.  Строчка  прямого 

стежка  и  её  варианты  (перевивы,  наборы)  и/или  строчка  косого  стежка  и  её  варианты 

(крестик,  стебельчатая,  ёлочка).  Лекало.  Разметка  с  помощью  лекала  (простейшей 

выкройки).  Технологическая  последовательность  изготовления  несложного  швейного 

изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей).

Использование дополнительных материалов (например,  проволока,  пряжа,  бусины и 
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др.).

Конструирование и моделирование (10 ч)

Основные  и  дополнительные  детали.  Общее  представление  о  правилах  создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм.

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

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  информационных носителях.  Поиск 

информации. Интернет как источник информации.

Универсальные учебные действия Познавательные УУД:

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);

—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев;

—строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;

—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи;

—осуществлять  решение  простых  задач  в  умственной  и  материализованной  форме. 

Работа с информацией:

—получать  информацию  из  учебника  и  других  дидактических  материалов, 

использовать её в работе;

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

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.

Коммуникативные УУД:

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;

—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданном изделии.

Регулятивные УУД:

—понимать и принимать учебную задачу;

—организовывать свою деятельность;

—понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;
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—прогнозировать необходимые действия для получения практического

результата, планировать работу;

—выполнять действия контроля и оценки;

—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе. Совместная деятельность:

—выполнять  элементарную  совместную  деятельность  в  процессе  изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь;

—выполнять  правила  совместной  работы:  справедливо  распределять  работу; 

договариваться,  выполнять  ответственно  свою  часть  работы,  уважительно  относиться  к 

чужому мнению.

3 КЛАСС (34 ч )

Технологии, профессии и производства (8 ч)

Непрерывность  процесса  деятельностного  освоения  мира  человеком  и  создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.

Разнообразие  творческой  трудовой  деятельности  в  современных  условиях. 

Разнообразие  предметов  рукотворного  мира:  архитектура,  техника,  предметы  быта  и 

декоративно- прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии.

Общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие  формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление).

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного  человека.  Решение  человеком  инженерных  задач  на  основе  изучения 

природных  законов  —  жёсткость  конструкции  (трубчатые  сооружения,  треугольник  как 

устойчивая геометрическая форма и др.).

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего.

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность.  Коллективные,  групповые  и 

индивидуальные  проекты  в  рамках  изучаемой  тематики.  Совместная  работа  в  малых 

группах,  осуществление  сотрудничества;  распределение  работы,  выполнение  социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинённый).

Технологии ручной обработки материалов (10 ч)

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие  технологий  и  способов  обработки  материалов  в  различных  видах  изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 
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аппликация  из  бумаги  и  ткани,  коллаж  и  др.).  Выбор  материалов  по  их  декоративно- 

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и 

технологических  операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  экономная  разметка 

материалов;  обработка  с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка 

изделия  в  действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  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/эскиза развёртки 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 и нетканых 

материалов  для  изготовления  изделий.  Использование  вариантов  строчки  косого  стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки.  Пришивание  пуговиц  (с  двумя-  четырьмя  отверстиями).  Изготовление  швейных 

изделий из нескольких деталей.

Использование  дополнительных  материалов.  Комбинирование  разных  материалов  в 

одном изделии.

Конструирование и моделирование (12 ч)

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов,  в  том  числе 

наборов

«Конструктор»  по  заданным  условиям  (технико-технологическим,

функциональным, декоративно-художественным).

Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их 

использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.

Создание  простых  макетов  и  моделей  архитектурных  сооружений,  технических 

устройств,  бытовых  конструкций.  Выполнение  заданий  на  доработку  конструкций 

(отдельных  узлов,  соединений)  с  учётом  дополнительных  условий  (требований). 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на 

мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).

Информационно-коммуникативные технологии (4 ч)

Информационная  среда,  основные  источники  (органы  восприятия)  информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники  информации,  используемые  человеком  в  быту:  телевидение,  радио,  печатные 

издания, персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер  (ПК)  и  его  назначение.  Правила  пользования  ПК  для  сохранения  здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации.

 Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим.

Универсальные учебные действия Познавательные УУД:

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

—осуществлять анализ предложенных образцов с выделением

существенных и несущественных признаков;

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице;

—определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;

—классифицировать  изделия  по  самостоятельно  предложенному  существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);

—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;

—восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.

Работас информацией:

—анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы;

—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.

Коммуникативные УУД:

—строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой 

коммуникации;
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—строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,  его строении, 

свойствах и способах создания;

—описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;

—формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания.

Регулятивные УУД:

—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;

—прогнозировать необходимые действия для получения практического

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать 

по плану;

—выполнять  действия  контроля  и  оценки;  выявлять   ошибки  и  недочёты  по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;

—проявлять  волевую  саморегуляцию  при  выполнении  задания.  Совместная 

деятельность:

—выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам;

—справедливо распределять работу,  договариваться,  приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы;

—выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;

—осуществлять  взаимопомощь,  проявлять  ответственность  при  выполнении  своей 

части работы.

4 КЛАСС (34 ч )

Технологии, профессии и производства (12 ч)

Профессии  и  технологии  современного  мира.  Использование  достижений  науки  в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными  заданными  свойствами  в  различных  отраслях  и  профессиях.  Нефть  как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

др.). Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты.

Сохранение  и  развитие  традиций  прошлого  в  творчестве  современных  мастеров. 

Бережное  и  уважительное  отношение  людей  к  культурным  традициям.  Изготовление 

изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 
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вышивка и др.).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (реализация  заданного  или 

собственного замысла,  поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты  на  основе  содержания  материала, 

изучаемого  в  течение  учебного  года.  Использование  комбинированных  техник  создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.

Технологии ручной обработки материалов (6 ч)

Синтетические  материалы  —  ткани,  полимеры  (пластик,  поролон).  Их  свойства. 

Создание синтетических материалов с  заданными свойствами.  Использование измерений, 

вычислений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Внесение  дополнений  и 

изменений  в  условные  графические  изображения  в  соответствии  с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию.

Технология  обработки  бумаги  и  картона.  Подбор  материалов  в  соответствии  с 

замыслом,  особенностями  конструкции  изделия  .  Определение  оптимальных  способов 

разметки  деталей,  сборки  изделия.  Выбор  способов  отделки.  Комбинирование  разных 

материалов в одном изделии.

Совершенствование  умений  выполнять  разные  способы  разметки  с  помощью 

чертёжных  инструментов.  Освоение  доступных  художественных  техник.  Технология 

обработки  текстильных  материалов.  Обобщённое  представление  о  видах  тканей 

(натуральные,  искусственные,  синтетические),  их  свойствах  и  областей  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 

строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор 

ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.

Технология  обработки  синтетических  материалов.  Пластик,  поролон,  полиэтилен. 

Общее  знакомство,  сравнение  свойств.  Самостоятельное  определение  технологий  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  том  числе 

наборов
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«Конструктор»  по  проектному  заданию  или  собственному  замыслу.  Поиск 

оптимальных и  доступных новых решений конструкторско-  технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ.

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты  и  детали  для  создания  робота.  Конструирование  робота.  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 носителях информации. 

Электронные  и  медиаресурсы  в  художественно-конструкторской,  проектной,  предметной 

преобразующейдеятельности.Работас готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной  информации по  тематике  творческих  и  проектных работ,  использование 

рисунков  из  ресурса  компьютера  в  оформлении  изделий  и  др.  Создание  презентаций  в 

программе Power Point или другой.

Универсальные учебные действия Познавательные УУД:

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях ( в пределах изученного );

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий;

—конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по  образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям;

—выстраивать  последовательность  практических  действий  и  технологических 

операций;  подбирать  материал  и  инструменты;  выполнять  экономную  разметку;  сборку, 

отделку изделия;

—решать простые задачи на преобразование конструкции;

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения;

—классифицировать  изделия  по  самостоятельно  предложенному  существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);

—выполнять  действия  анализа  и  синтеза,  сравнения,  классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев;

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции.
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Работа с информацией:

—находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы;

—использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия

моделирования, работать с моделями;

—осуществлять  поиск  дополнительной  информации  по  тематике  творческих  и 

проектных работ;

—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.;

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.

Коммуникативные УУД:

—соблюдать  правила  участия  в  диалоге:  ставить  вопросы,  аргументировать  и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;

—описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ;

—создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

с разными материалами;

—осознавать  культурно-исторический  смысл  и  назначение  праздников,  их  роль  в 

жизни  каждого  человека;  ориентироваться  в  традициях  организации  и  оформления 

праздников. Регулятивные УУД:

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно

определять цели учебно-познавательной деятельности;

—планировать  практическую  работу  в  соответствии  с  поставленной  целью  и 

выполнять её в соответствии с планом;

—на  основе  анализа  причинно-следственных  связей  между  действиями  и  их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;

 —выполнять  действия  контроля/самоконтроля  и  оценки;  процесса  и  результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

—проявлять  волевую  саморегуляцию  при  выполнении  задания.  Совместная 

деятельность:

—организовывать  под  руководством  учителя  совместную  работу  в  группе: 

распределять  роли,  выполнять  функции  руководителя  или  подчинённого,  осуществлять 
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продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;

—проявлять  интерес  к  деятельности  своих  товарищей  и  результатам  их  работы;  в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;

—в  процессе  анализа  и  оценки  совместной  деятельности  высказывать  свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, 

их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

В результате  изучения  предмета  «Технология»  в  начальной школе  у  обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования:

—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;

—осознание  роли  человека  и  используемых  им  технологий  в  сохранении 

гармонического  сосуществования  рукотворного  мира  с  миром  природы;  ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды;

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире;  чувство  сопричастности  к  культуре  своего  народа,  уважительное  отношение  к 

культурным традициям других народов;

—проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей  предметной  среды; 

эстетические  чувства  —  эмоционально-положительное  восприятие  и  понимание  красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры;

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей  деятельности,  стремление  к  творческой  самореализации;  мотивация  к 

творческому  труду,  работе  на  результат;  способность  к  различным  видам  практической 

преобразующей деятельности; —проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции:  организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение 

справляться с доступными проблемами;

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  следующие 

универсальные учебные действия.

Познавательные УУД:
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—ориентироваться в  терминах и понятиях,  используемых в технологии (в  пределах 

изученного),  использовать  изученную  терминологию  в  своих  устных  и  письменных 

высказываниях;

—осуществлять  анализ  объектов  и  изделий  с  выделением  существенных  и 

несущественных 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  собственной  практической 

творческой деятельности;

—комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в

соответствии  с  технической,  технологической  или  декоративно  художественной 

задачей;

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов  природы,  доступного  исторического  и  современного  опыта  технологической 

деятельности.

Работа с информацией:

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других  доступных  источниках,  анализировать  её  и  отбирать  в  соответствии  с  решаемой 

задачей;

—анализировать      и использовать       знаково-символические      средства

представления  информации  для  решения  задач  в  умственной  и  материализованной 

форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями;

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных  и  практических  задач  (в  том  числе  Интернет  с  контролируемым  выходом), 

оценивать  объективность  информации  и  возможности  её  использования  для  решения 

конкретных учебных задач;

—следовать  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя  или  представленным  в 

других информационных источниках.

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 в диалоге;

—создавать тексты-описания на основенаблюдений (рассматривания)

изделий декоративно-прикладного искусства народов России;
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—строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.

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 выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;

—выполнять  действия  контроля  и  оценки;  вносить  необходимые  коррективы  в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;

—проявлять  волевую  саморегуляцию  при  выполнении  работы.  Совместная 

деятельность:

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе:  обсуждать  задачу,  распределять  роли,  выполнять  функции  руководителя/лидера

и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения,  высказывать свои предложения и пожелания;  оказывать при 

необходимости помощь;

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых  проектных  заданий,  мысленно  создавать  конструктивный  замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения;  предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»

1класс

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

—правильно  организовывать  свой  труд:  своевременно  подготавливать  и  убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;

—применять  правила  безопасной работы ножницами,  иглой и  аккуратной работы с 

клеем;

 —действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);

—определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 
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практической работе;

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание,  резание,  лепка  и  пр.);  выполнять  доступные  технологические  приёмы  ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий;

—ориентироваться  в  наименованиях  основных  технологических  операций:  разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия;

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону,  на глаз,  от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 

др.;

—оформлять изделия строчкой прямого стежка;

—понимать  смысл  понятий  «изделие»,  «деталь  изделия»,  «образец»,  «заготовка», 

«материал»,

«инструмент», «приспособление», «конструирование», аппликация»;

—выполнять задания с опорой на готовый план;

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;

—рассматривать  и  анализировать  простые  по  конструкции  образцы  (по  вопросам 

учителя);  анализировать  простейшую  конструкцию  изделия:  выделять  основные  и 

дополнительные  детали,  называть  их  форму,  определять  взаимное  расположение,  виды 

соединения; способы изготовления;

—распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;

—различать материалы и инструменты по их назначению;

—называть  и  выполнять  последовательность  изготовления  несложных  изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка;

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно  выполнять  разметку  деталей  на  глаз,  от  руки,  по  шаблону,  по  линейке  (как 

направляющему  инструменту  без  откладывания  размеров);  точно  резать  ножницами  по 

линиям  разметки;  придавать  форму  деталям  и  изделию  сгибанием,  складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.;  собирать изделия с помощью клея, 

пластических  масс  и  др.;  эстетично  и  аккуратно  выполнять  отделку  раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка;
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—использовать для сушки плоских изделий пресс;

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон;

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; —понимать 

простейшие  виды  технической  документации  (рисунок,  схема),  конструировать  и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;

—осуществлять  элементарное  сотрудничество,  участвовать  в  коллективных  работах 

под руководством учителя;

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера.

2 класс

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:

—понимать  смысл понятий «инструкционная» («технологическая»)  карта,  «чертёж», 

«эскиз»,

«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология»,

«технологические  операции»,  «способы  обработки»  и  использовать  их  в  практической 

деятельности;

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану;

 —распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира

(прочность,  удобство,  эстетическая  выразительность  —  симметрия,  асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные 

особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства;

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности;

—самостоятельно  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с  видом  деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;

—анализировать  задание/образец  по  предложенным  вопросам,  памятке  или 

инструкции,  самостоятельно выполнять  доступные задания  с  опорой на  инструкционную 

(технологическую) карту;

—самостоятельно  отбирать  материалы  и  инструменты  для  работы;  исследовать 

свойства  новых  изучаемых  материалов  (толстый  картон,  натуральные  ткани,  нитки, 

проволока и др.);

—читать  простейшие  чертежи  (эскизы),  называть  линии  чертежа  (линия  контура  и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого  угла)  с  помощью  чертёжных  инструментов  (линейки,  угольника)  с  опорой  на 
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простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля;

—выполнять биговку;

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; —понимать 

смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию с 

изображениями её развёртки;

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;

—определять  неподвижный  и  подвижный  способ  соединения  деталей  и  выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами;

—конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по  модели, 

простейшему чертежу или эскизу;

—решать несложные конструкторско-технологические задачи;

—применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;

—делать  выбор,  какое  мнение  принять  —  своё  или  другое,  высказанное  в  ходе 

обсуждения;

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;

—понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.

3 класс

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится :

—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский

нож», «шило»,

«искусственный материал»;

—выделять  и  называть  характерные  особенности  изученных  видов  декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);

—узнавать  и  называть  по  характерным  особенностям  образцов  или  по  описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла;

—называть  и  описывать  свойства  наиболее  распространённых  изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);

—читать  чертёж развёртки и  выполнять  разметку  развёрток  с  помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль);
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—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;

 —выполнять рицовку;

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей:  на  достраивание,  придание новых свойств конструкции в 

соответствии  с  новыми/дополненными  требованиями;  использовать  комбинированные 

техники при изготовлении изделий

в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей;

—понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических  объектах,  простейшие  способы  достижения  прочности  конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач;

—конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  и  наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям;

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям;

—выбирать  способ  соединения  и  соединительный  материал  в  зависимости  от 

требований конструкции;

—называть  несколько  видов  информационных  технологий  и  соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся);

—понимать  назначение  основных  устройств  персонального  компьютера  для  ввода, 

вывода и обработки информации;

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;

—использовать  возможности  компьютера  и  информационно  коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий;

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений.

4 класс

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;

—на  основе  анализа  задания  самостоятельно  организовывать  рабочее  место  в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;
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—самостоятельно  планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например,  плетение,  шитьё  и  вышивание,  тиснение  по  фольге  и  пр.),  комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками;

—выполнять  символические  действия  моделирования,  понимать  и  создавать 

простейшие  виды  технической  документации  (чертёж  развёртки,  эскиз,  технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу;

—решать  простейшие  задачи  рационализаторского  характера  по  изменению 

конструкции  изделия:  на  достраивание,  придание  новых  свойств  конструкции  в  связи  с 

изменением функционального назначения изделия;

—на  основе  усвоенных  правил  дизайна  решать  простейшие  художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений  на  экране  компьютера;  оформлять  текст  (выбор  шрифта,  размера,  цвета 

шрифта, выравнивание абзаца);

 —работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; —

решать  творческие  задачи,  мысленно  создавать  и  разрабатывать  проектный  замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности;

—осуществлять  сотрудничество  в  различных  видах  совместной  деятельности; 

предлагать  идеи  для  обсуждения,  уважительно  относиться  к  мнению  товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в 

общемпроцессе.

2.1.9. Адаптивная физическая культура 

Пояснительная записка

Адаптированная программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с 

задержкой  психического  развития  включает  федеральную  рабочую  программу  по 

адаптивной физической культуре для обучающихся с задержкой психического развития на 

уровне начального общего образования и федеральную рабочую программу по адаптивной 
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физической  культуре  для  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  на  уровне 

основного общего образования.

Федеральная рабочая программа по адаптивной физической культуре для обучающихся 

с задержкой психического развития является ориентиром для составления адаптированных 

рабочих  программ  по  адаптивной  физической  культуре  педагогами  образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). Они дают представление о целях, 

общей стратегии коррекционно-образовательного процесса обучающихся с ЗПР средствами 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» (АФК) на уровне начального общего 

и  основного  общего  образования;  устанавливают  примерное  предметное  содержание, 

предусматривают его структурирование по разделам и темам, определяют количественные и 

качественные характеристики содержания.

Программа разработана с учетом возрастных особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР.

Программа построена по модульному принципу. Содержание образования по предмету 

распределено  по  тематическим  модулям,  которые  входят  в  раздел  «Физическое 

совершенствование».  Содержание  программы  состоит  из  базовой  части  (инвариантные 

модули) и вариативного модуля. Инвариантные модули: гимнастика, легкая атлетика, зимние 

виды спорта (на примере лыжной подготовки),  подвижные и спортивные игры, плавание 

(при  наличии  материально-технических  возможностей  для  обучения  плаванию).  Данные 

модули  в  своем  предметном  содержании  ориентируются  на  всестороннюю  физическую 

подготовленность  обучающихся,  освоение  ими  технических  действий  и  физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.

Содержание  вариативного  модуля  определяется  образовательной  организацией 

самостоятельно  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся, 

региональных  климатических  и  этнокультурных  особенностей,  с  учетом  выбора  видов 

спорта, обладающих наибольшим реабилитационным потенциалом для обучающихся с ЗПР.

Распределение  программного  материала  по  годам  и  периодам  обучения, 

последовательность  тем  в  рамках  модулей  определяются  педагогами  образовательных 

организаций  при  составлении  авторских  рабочих  программ  по  адаптивной  физической 

культуре  самостоятельно  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и  особых 

образовательных  потребностей  обучающихся  конкретной  образовательной  организации. 

Виды  деятельности  и  планируемые  результаты  определяются  с  учетом  индивидуальных 

возможностей обучающихся, материально-технического обеспечения и др.

В программе по АФК для обучающихся с задержкой психического развития отражены 
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положения  о  приоритетности  задач  по  охране  и  укреплению  здоровья  обучающихся  и 

воспитанников  в  системе  образования;  современные  научные  представления  о  категории 

обучающихся с задержкой психического развития, научные и методологические подходы к 

их обучению, воспитанию и реабилитации (абилитации).

Программа имеет коррекционную направленность, разработана с учетом особенностей 

детей  с  задержкой  психического  развития,  содействует  всестороннему  развитию  их 

личности, формированию осознанного отношения к своему здоровью, развитию основных 

физических способностей, компенсации нарушенных функций организма.

Цель и задачи реализации программы

Освоение  учебного  предмета  «Адаптивная  физическая  культура»  направлено  на 

развитие  двигательной  активности  обучающихся  с  задержкой  психического  развития, 

достижение  положительной  динамики  в  развитии  физических  способностей,  повышение 

функциональных  возможностей  систем  организма,  формирование  потребности  в 

систематических занятиях физической культурой и спортом.

Воспитывающее  значение  примерных  рабочих  программ  заключается  в  содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли физической 

культуры  и  спорта  в  жизни  человека,  понимания  значения  мирового  и  отечественного 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию.

К  практическим  результатам  данного  направления  можно  отнести  формирование 

навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми, воспитание воли и способности к 

преодолению  трудностей  у  обучающихся  с  ЗПР,  восстановление,  укрепление  здоровья, 

личностное  развитие,  наиболее  полную  реализацию  физических  и  психических 

возможностей обучающихся.

Основными  формами  занятий  АФК  являются  уроки,  внеклассные,  спортивные  и 

оздоровительные мероприятия.  При их проведении создаются условия для всестороннего 

развития  личности  обучающегося  с  ЗПР,  осознания  своих  физических  возможностей, 

развития  физических  способностей,  компенсации  нарушенных  функций  и  спортивного 

самоопределения.

Цель  реализации  программы  по  предмету  «Адаптивная  физическая  культура»  – 

обеспечение овладения обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки в области 

физической  культуры,  совершенствование  двигательной  деятельности  обучающихся, 

повышение  функциональных  возможностей  основных  систем  организма,  содействие 

социальной адаптации обучающихся.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы 
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по  физическому воспитанию предусматривает  решение  как  общих,  так  и  специфических 

(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач.

Общие  задачи  физического  воспитания  обучающихся  с  задержкой  психического 

развития:

• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным

• условиям внешней среды;

• развитие двигательной активности обучающихся;

• достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств;

• обучение  основам  техники  движений,  формированию  жизненно  необходимых 

навыков и умений;

• формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом;

• формирование необходимых знаний в области физической культуры личности;

• приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей;

• формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности;

• воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности;

 • формирование общей культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие;

• развитие творческих способностей.

Специфические  задачи  (коррекционные,  компенсаторные,  профилактические) 

физического воспитания обучающихся с ЗПР:

• коррекция нарушений формирования основных движений – ходьбы, бега, плавания, 

прыжков, перелезания, метания и др.;

• коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений 

отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, 

дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 

ритмичности,  точности  движений,  мышечно-суставного  чувства,  зрительно-моторной 

координации;

• развитие  двигательных  качеств:  силы,  скорости,  выносливости,  пластичности, 

гибкости и пр.;

• профилактика  и  коррекция соматических нарушений –  дыхательной и  сердечно- 
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сосудистой системы, сколиоза,  плоскостопия, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травматизма, микротравм;

• коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению;

• развитие зрительной и слуховой памяти; дифференцировка тактильных ощущений, 

кожно-кинестетических восприятий и т. д.;

• коррекция  психических  нарушений  в  процессе  деятельности  –  зрительно-

предметного  и  зрительно-пространственного  восприятия,  наглядно-образного  и  словесно- 

логического  мышления,  памяти,  внимания,  речи,  воображения,  эмоционально-  волевой 

сферы и т. д.;

• воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам;

• развитие  потребности  в  общении  и  объединении  со  сверстниками, 

коммуникативного поведения;

• преодоление  личностной  незрелости  подростков  с  ЗПР,  воспитание  воли, 

целеустремленности,  способности  к  преодолению  трудностей,  самоконтроля, 

самоутверждения, самоопределения;

• обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом;

• профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на 

аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы.

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы.

Применение дифференцированного подхода к созданию

образовательных программ обеспечивает  разнообразие  содержания, 

предоставляя  обучающимся  с  ЗПР  возможность  реализовать  свой  индивидуальный 

потенциал с учетом особых образовательных потребностей.

Образовательно-коррекционный  процесс  на  уроках  АФК  базируется  на 

общедидактических  и  специальных  принципах,  обусловленных  особенностями 

психофизического развития обучающихся с ЗПР.

Реализация программы предполагает следующие принципы и подходы:

• программно-целевой  подход,  который  предполагает  единую  систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы;

• использование специальных методов, приемов и средств обучения;

• информационная компетентность участников образовательного

процесса в образовательной организации;

• вариативность,  которая  предполагает  осуществление  различных  вариантов 
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действий для решения поставленных задач;

• комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;

 • включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса.

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  задержкой  психического 

развития

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в части 

занятий адаптивной физической культурой предполагает:

• включение  в  содержание  образования  коррекционно-развивающей  работы, 

предусматривающей  коррекцию  и  развитие  точности,  ловкости  и  скоординированности 

движений;

• упражнений,  способствующих налаживанию межполушарных связей и отработке 

быстроты двигательных реакций;

• создание условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения;

• организацию образовательного процесса путем индивидуализации

содержания,  методов и  средств  в  соответствии с  состоянием здоровья  обучающегося  с 

ЗПР;

• дифференцированный подход к процессу и результатам

занятий с учетом психофизических возможностей обучающихся;

• формирование  интереса  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом, 

представлений и навыков здорового образа жизни.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой 

функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в недостаточности 

моторной  скоординированности  сложных  двигательных  актов,  сниженной  скорости 

двигательных  реакций,  недостаточной  ловкости  при  выполнении  упражнений,  а  также  в 

особенностях психического развития и речи,  приводящих к  трудностям саморегуляции и 

понимания сложных семантических конструкций.

Адаптированная рабочая   программа по   адаптивной физической  культуре  для 

обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального общего образования 

Адаптированная рабочая  программа  учебного  предмета  «Адаптивная  физическая 

культура» разработана в соответствии с: Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

19 декабря 2014 г. № 1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.);

Федеральной  адаптированной  образовательной  программой  начального  общего 

образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (одобрена  решением 
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федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15). Место учебного предмета в учебном плане

На  уровне  начального  общего  образования  учебная  дисциплина  «Адаптивная 

физическая культура» относится к предметной области «Физическая культура».

Общее  число  часов,  отведенных  на  изучение  учебного  предмета  «Адаптивная 

физическая  культура»  на  уровне  начального  общего  образования,  составляет  504  часа 

(вариант 7.1 АООП НОО ЗПР, три часа в неделю в каждом классе: 1 класс – 96 часов, 2-3  

класс

– 102 часа, 4 класс 68 часов).

Характеристика  психического  и  физического  развития  обучающихся  с  задержкой 

психического развития младшего школьного возраста

Физическое развитие обучающихся с ЗПР характеризуется некоторыми особенностями. 

У  них  наблюдаются  нарушения  в  развитии  основных  движений  и  мелкой  моторики, 

формировании  двигательных  умений  и  навыков,  нарушения  осанки  и  координации, 

трудности  при  выполнении статических  упражнений и  др.  У  них  отмечаются  трудности 

контроля  за  двигательными  действиями,  проблемы  в  формировании  произвольных 

движений, координированности, ориентировки в пространстве.

Обучающиеся  с  ЗПР  по  варианту  7.1,  уровень  психического  развития  которых 

несколько ниже возрастной нормы. Отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности).

У  обучающихся  отмечаются  нарушения  внимания,  памяти,  восприятия  и  других 

познавательных  процессов,  умственной  работоспособности  и  целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом.

Произвольность,  самоконтроль,  саморегуляция  в  поведении  и  деятельности,  как 

правило,  сформированы  недостаточно.  Обучаемость  удовлетворительная,  но  часто 

избирательная  и  неустойчивая,  зависящая  от  уровня  сложности  и  субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна  неадаптивность  поведения,  связанная  как  с  недостаточным  пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.

Обучающиеся часто жалуются на усталость, головные боли, нарушения сна и резкое 

падение работоспособности. В ответ на чрезмерную школьную нагрузку может возникать 

переутомление. Таким образом, при обучении данной группы, прежде всего,  необходимы 

строгая  регламентация  учебной  нагрузки,  профилактика  переутомления,  создание 
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обстановки  эмоционального  комфорта  как  в  школе,  так  и  в  семье,  забота  родителей  об 

охране и укреплении физического и психического здоровья обучающегося.

Прежде  чем  приступать  к  разработке  индивидуального  плана  занятий  адаптивной 

физической  культурой,  необходимо  внимательно  ознакомиться  с  показаниями  и 

противопоказаниями к физическим нагрузкам.

Обучающиеся  с  ЗПР  с  нарушениями  здоровья  или  инвалидностью  занимаются 

адаптивной физической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Планируемые результаты освоения программы

Планируемые результаты освоения программы представлены на уровень образования. 

Распределение  указанных  результатов  по  годам  обучения  определяется  Адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с 

ЗПР, разработанной образовательной организацией.

Личностные результаты

Освоение социальной роли ученика проявляется в:

• соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя);

• старательности, стремлении быть успешным в физических упражнениях;

• подчинении дисциплинарным требованиям на уроках АФК;

• адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;

• бережном отношении к школьному имуществу, используемому на уроках.

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире проявляется 

в:

• выборе одежды в соответствии с погодными условиями (например, при занятиях на 

улице);

• вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы).

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в

повседневнойжизни), проявляется в:

• попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно складывать, просить 

взрослых выстирать);

• стремлении  к  доступному  физическому  совершенствованию  (позитивное 

отношение к урокам АФК, занятиям спортом, физическим упражнениям);

• ориентации  на  здоровый  образ  жизни:  знания  о  причинах  болезней  и  их 

профилактике, вербально и поведенчески негативное отношение к вредным привычкам;

• различении потенциально  опасных ситуаций и  прогнозировании их  последствий 

(залезать на спортивные снаряды без достаточной подготовки и пр.).

Сформированность  самосознания,  в  том  числе  адекватных  представлений  о 



311

собственных возможностях и ограничениях, проявляется в:

• осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки 

в деятельности);

 • осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и пр.);

• осознании затруднений (не получается определенное упражнение);

• разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;

• способности осознавать факторы и ситуации, ухудшающие

физические и психологические возможности;

• возможности  анализировать  причины  успехов  и  неудач.  Сформированность 

речевых умений проявляется в:

• умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при работе 

в подгруппах и пр.

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в:

• возможности  согласованно  выполнять  необходимые  действия  в  паре  и  в  малой 

группе (например, в эстафете);

• возможности контролировать импульсивные желания;

• корректном реагировании на чужие оплошности и затруднения;

• умении проявлять терпение.

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:

• умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям;

• проявлении сочувствия к затруднениям и неприятностям других людей.

Метапредметные результаты

Освоение  программы  по  адаптивной  физической  культуре  на  уровне  начального 

общего образования предполагает формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей 

обучающихся  с  ЗПР  метапредметные  результаты  могут  быть  обозначены  следующим 

образом.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:

• понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем;

• попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на ловкость, а 

эти – на скорость);

• умении  вербализовать  наглядно  наблюдаемую  причинно-следственную  связь. 
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Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:

• способности  выполнять  учебные  задания  вопреки  нежеланию,  утомлению; 

способности соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под 

руководством учителя и самостоятельно.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в:

• овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи в 

преодолении затруднения, объяснением;

• овладении умением обратиться  к  педагогу с  просьбой о  помощи в  преодолении 

затруднения;

овладении умением работать в паре (помогать партнеру);

• овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в спорте зависит от 

согласованных действий и взаимопомощи);

• овладении умением адекватно воспринимать критику.

Предметные результаты

• формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую

жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные  мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);

• формирование умения следить за своим физическим

состоянием, величиной физических нагрузок.

 • начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики;

• начнут  осознанно  использовать  знания,  полученные  в  курсе  «Физическая 

культура»,  при  планировании  и  соблюдении  режима  дня,  выполнении  физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге;

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.

Обучающиеся:

• освоят  первичные  навыки  и  умения  по  организации  и  проведению  утренней 

зарядки,  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  течение  учебного  дня,  во  время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
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использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

• освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий  физическими 

упражнениями,  правила  подбора  одежды и  обуви  в  зависимости  от  условий  проведения 

занятий;

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития  основных  физических  качеств;  оценивать  величину  физической  нагрузки  по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

• научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,  направленных  на 

формирование  правильной  осанки,  профилактику  нарушения  зрения,  развитие  систем 

дыхания и кровообращения;

• приобретут  жизненно важные двигательные навыки и  умения,  необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами;

• метать и бросать мячи;

• лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) 

и плавать простейшими способами;

• будут  демонстрировать  постоянный  прирост  показателей  развития  основных 

физических качеств;

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические  действия  игр  в  футбол,  баскетбол  и  волейбол;  в  процессе  игровой  и 

соревновательной  деятельности  будут  использовать  навыки  коллективного  общения  и 

взаимодействия.

В результате изучения физической культуры по модулям обучающиеся научатся:

Модуль «Гимнастика с элементами акробатики»

• соблюдать  правила  безопасности  при  выполнении  гимнастических  и 

акробатических

• упражнений;

• выполнять  строевые  приемы,  построения  и  перестроения,  передвижения, 

размыкания и

• смыкания в шеренге и колонне;

• выполнять акробатические упражнения и комбинации;

• выполнять гимнастические упражнения и комбинации;

• выполнять упражнения в равновесии;

• выполнять  гимнастические  упражнения  прикладного  характера:  прыжки  со 

скакалкой;
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• преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания; 

переползания;

• выполнять комплексы упражнений ритмической гимнастики под музыкальное

• сопровождение.

Модуль «Легкая атлетика»

• соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических

 • упражнений;

• выполнять ходьбу строевым и походным шагом;

• выполнять бег с различной скоростью;

• выполнять прыжки с места, с разбега, в высоту;

• выполнять метания малого мяча в цель и на дальность.

Модуль «Подвижные игры и элементы спортивных игр»

• соблюдать  правила  безопасности  в  подвижных  и  спортивных  играх:  выполнять 

технические  элементы  спортивных  игр  в  условиях  учебной  и  игровой  деятельности: 

подбрасывания, броски, ловля, передача, ведение, удары по мячу;

• играть  в  подвижные  игры  с  элементами  гимнастики,  легкой  атлетики,  игровых 

видов

• спорта, лыжного спорта.

Модуль «Зимние виды спорта»

• соблюдать правила безопасности при занятиях зимними видами спорта;

• выполнять передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом выполнять 

технические элементы лыжных гонок: повороты переступанием; спуски в высокой и низкой 

стойке с пологих склонов; подъемы «лесенкой» и «ёлочкой»;

• торможение «плугом» и упором;

• выполнять переходы с хода на ход в зависимости от рельефа местности и состояния 

лыжной трассы.

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «АДАПТИВНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»

1 КЛАСС

Знания  о  физической  культуре.  Понятие  «Адаптивная  физическая  культура»  как 

занятия  физическими  упражнениями  и  спортом  по  укреплению  здоровья,  физическому 

развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных 

и трудовыми действиями древних людей.

Способы  самостоятельной  деятельности.  Режим  дня  и  правила  его  составления  и 

соблюдения.
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Физическое  совершенствование.  Оздоровительная  физическая  культура.  Гигиена 

человека  и  требования  к  проведению  гигиенических  процедур.  Осанка  и  комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и 

утренней зарядки.

Спортивно-оздоровительная  физическая  культура.  Правила  поведения  на  уроках 

физической  культуры,  подбора  одежды  для  занятий  в  спортивном  зале  и  на  открытом 

воздухе.  Гимнастика  с  основами  акробатики.  Исходные  положения  в  физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и 

перестроение  в  одну  и  две  шеренги,  стоя  на  месте;  повороты  направо  и  налево; 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения  с  гимнастическим  мячом  и  гимнастической  скакалкой;  стилизованные 

гимнастические прыжки.

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения, лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.

Лыжная  подготовка.  Переноска  лыж  к  месту  занятия.  Основная  стойка  лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок).

Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 

места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.

Подвижные  и  спортивные  игры.  Считалки  для  самостоятельной  организации 

подвижных  игр.  Прикладно-ориентированная  физическая  культура.  Развитие  основных 

физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО.

1 КЛАСС

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и 

первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности.

Способы  самостоятельной  деятельности.  Физическое  развитие  и  его  измерение. 

Физические  качества  человека:  сила,  быстрота,  выносливость,гибкость,  координация  и 

способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре.

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура.

Закаливание  организма  обтиранием.  Составление  комплекса  утренней  зарядки  и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях.

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 
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Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой.

Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; 

при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении.

Передвижение  в  колонне  по  одному  с  равномерной  и  изменяющейся  скоростью 

движения. Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений.

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. 

Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках.  

Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.

Лыжная  подготовка.  Правила  поведения  на  занятиях  лыжной  подготовкой. 

Упражнения на лыжах: передвижение двух-шажным попеременным ходом;

спуск  с  небольшого  склона  в  основной  стойке;  торможение  лыжными  палками  на 

учебной трассе и падением на бок во время спуска.

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча 

в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные 

сложно-координированные  прыжки  толчком  одной  ногой  и  двумя  ногами  с  места,  в 

движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в 

высоту с прямого разбега.

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. 

Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; 

змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий.

Подвижные  игры.  Подвижные  игры  с  техническими  приёмами  спортивных  игр 

(баскетбол, футбол).

Прикладно-ориентированная  физическая  культура.  Подготовка  к  соревнованиям  по 

комплексу  ГТО.  Развитие  основных  физических  качеств  средствами  подвижных  и 

спортивных игр.

2 КЛАСС

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 

народов, населявших территорию России. История появления современного спорта.

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых 

на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, 

их  отличительные  признаки  и  предназначение.  Способы  измерения  пульса  на  занятиях 

физической  культурой  (наложение  руки  под  грудь).  Дозировка  нагрузки  при  развитии 

физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений 

для  комплексов  физкультминутки  и  утренней  зарядки.  Составление  графика  занятий  по 

развитию физических качеств на учебный год.
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Физическое совершенствование.  Оздоровительная физическая культура.  Закаливание 

организма  при  помощи  обливания  под  душем.  Упражнения  дыхательной  и  зрительной 

гимнастики,  их  влияние  на  восстановление  организма  после  умственной  и  физической 

нагрузки.

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в 

колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма.  

Упражнения  на  гимнастической  скамейке  в  передвижении  стилизованными  способами 

ходьбы:  вперёд,  назад,  с  высоким  подниманием  колен  и  изменением  положения  рук, 

приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической 

скамейке:  равномерной  ходьбой  с  поворотом  в  разные  стороны  и  движением  руками; 

приставным шагом правым и левым боком.

Упражнения  в  передвижении по  гимнастической стенке:  ходьба  приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через 

скакалку с  изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и 

левой  ноге;  прыжки  через  скакалку  назад  с  равномерной  скоростью.  Ритмическая 

гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; 

стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в 

танцах галоп и полька.

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного 

мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной  направленности:  челночный  бег;  бег  с  преодолением  препятствий;  с 

ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м.

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двух-шажным ходом. Упражнения 

в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.

Плавательная  подготовка.  Правила  поведения  в  бассейне.  Виды  современного 

спортивного  плавания:  кроль  на  груди  и  спине;  брас.  Упражнения  ознакомительного 

плавания:  передвижение по дну ходьбой и прыжками;  погружение в воду и всплывание; 

скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами 

спортивных игр и лыжной подготовки.  Баскетбол:  ведение баскетбольного мяча;  ловля и 

передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 

неподвижному футбольному мячу.

Прикладно-ориентированная  физическая  культура.  Развитие  основных  физических 
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качеств  средствами  базовых  видов  спорта.  Подготовка  к  выполнению  нормативных 

требований комплекса ГТО.

3 КЛАСС

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 

Развитие национальных видов спорта в России.

Способы  самостоятельной  деятельности.  Физическая  подготовка.  Влияние  занятий 

физической  подготовкой  на  работу  организма.  Регулирование  физической  нагрузки  по 

пульсу  на  самостоятельных  занятиях  физической  подготовкой.  Определение  тяжести 

нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физической 

подготовленности  посредством  регулярного  наблюдения.  Оказание  первой  помощи  при 

травмах во время самостоятельных занятий физической культурой.

Физическое  совершенствование.  Оздоровительная  физическая  культура.  Оценка 

состояния  осанки,  упражнения  для  профилактики  её  нарушения  (на  расслабление  мышц 

спины  и  профилактику  сутулости).  Упражнения  для  снижения  массы  тела  за  счёт 

упражнений  с  высокой  активностью  работы  больших  мышечных  групп.  Закаливающие 

процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры.

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Предупреждение  травматизма  при  выполнении  гимнастических  и  акробатических 

упражнений.  Акробатические  комбинации  из  хорошо  освоенных  упражнений.  Опорный 

прыжок  через  гимнастического  козла  с  разбега  способом  напрыгивания.  Упражнения  на 

низкой  гимнастической  перекладине:  висы  и  упоры,  подъём  переворотом.  Упражнения 

втанце «Летка- енка».

Лёгкая  атлетика.  Предупреждение  травматизма  во  время  выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические 

действия  при  беге  по  легкоатлетической  дистанции:  низкий  старт;  стартовое  ускорение, 

финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте.

Лыжная  подготовка.  Предупреждение  травматизма  во  время  занятий  лыжной 

подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.

Плавательная  подготовка.  Предупреждение  травматизма  во  время  занятий 

плавательной  подготовкой.  Упражнения  в  плавании  кролем  на  груди;  ознакомительные 

упражнения в плавании кролем на спине.

Подвижные  и  спортивные  игры.  Предупреждение  травматизма  на  занятиях 

подвижными  играми.  Подвижные  игры  общефизической  подготовки.  Волейбол:  нижняя 

боковая  подача;  приём  и  передача  мяча  сверху;  выполнение  освоенных  технических 
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действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с 

места;  выполнение  освоенных  технических  действий  в  условиях  игровой  деятельности. 

Футбол:  остановки катящегося  мяча  внутренней стороной стопы;  выполнение  освоенных 

технических  действий  в  условиях  игровой  деятельности.  Прикладно-ориентированная 

физическая  культура.  Упражнения  физической  подготовки  на  развитие  основных 

физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«АДАПТИВНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА»  НА  УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального  общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной 

деятельности  организации  в  соответствии  с  традиционными  российскими 

социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе:

■ становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов  России,  осознание  её  связи  с  трудовой  деятельностью  и  укреплением  здоровья 

человека;

■ формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения  во  время  подвижных игр  и  спортивных соревнований,  выполнения  совместных 

учебных заданий;

■ проявление  уважительного  отношения  к  соперникам во  время  соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;

■ уважительное  отношение  к  содержанию  национальных  подвижных  игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;

■ стремление  к  формированию культуры здоровья,  соблюдению правил  здорового 

образа жизни;

■ проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом 

на их показатели.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  отражают  достижения  учащихся  в  овладении 

познавательными,  коммуникативными  и  регулятивными  универсальными  учебными 
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действиями,  умения  их  использовать  в  практической  деятельности.  Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения.

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: познавательные УУД:

■ находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных;

 ■ устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;

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

отличительные признаки;

■ выявлять  признаки  правильной  и  неправильной  осанки,  приводить  возможные 

причины её нарушений;

коммуникативные УУД:

■ воспроизводить  названия  разучиваемых  физических  упражнений  и  их  исходные 

положения;

■ высказывать  мнение  о  положительном  влиянии  занятий  физической  культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;

■ управлять  эмоциями  во  время  занятий  физической  культурой  и  проведения 

подвижных игр,  соблюдать правила поведения и положительно относиться к  замечаниям 

других учащихся и учителя;

■ обсуждать  правила  проведения  подвижных  игр,  обосновывать  объективность 

определения победителей;

регулятивные УУД:

■ выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки,

упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки;

■ выполнять  учебные  задания  по  обучению  новым  физическим  упражнениям  и 

развитию физических качеств;

■ проявлять  уважительное  отношение  к  участникам  совместной  игровой  и 

соревновательной деятельности.

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: познавательные УУД:

■ характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;

■ понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья;

■ выявлять  отличительные  признаки  упражнений  на  развитие  разных  физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;

обобщать  знания,  полученные  в  практической  деятельности,  составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений 
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на профилактику нарушения осанки;

■ вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения;

коммуникативные УУД:

■ объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

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

■ исполнять  роль  капитана  и  судьи  в  подвижных  играх,  аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;

■ делать  небольшие  сообщения  по  истории  возникновения  подвижных  игр  и 

спортивных  соревнований,  планированию  режима  дня,  способам  измерения  показателей 

физического развития и физической подготовленности;

регулятивные УУД:

■ соблюдать  правила  поведения  на  уроках  физической  культуры  с  учётом  их 

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

игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);

■ выполнять  учебные  задания  по  освоению  новых  физических  упражнений  и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;

■ взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  выполнения  учебных  заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся;

■ контролировать  соответствие  двигательных  действий  правилам  подвижных  игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: познавательные УУД:

 ■ понимать  историческую  связь  развития  физических  упражнений  с  трудовыми 

действиями,  приводить  примеры упражнений древних людей в  современных спортивных 

соревнованиях;

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

регулирования на занятиях физической культурой;

■ понимать  влияние  дыхательной  и  предупреждение  развития  утомления  при 

зрительной гимнастики на выполнении физических и умственных нагрузок;

■ обобщать  знания,  полученные  в  практической  деятельности,  выполнять  правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки;

■ вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств  в  течение  учебного  года,  определять  их  приросты  по  учебным  четвертям 

(триместрам); коммуникативные УУД:
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■ организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;

■ правильно  использовать  строевые  команды,  названия  упражнений  и  способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;

■ активно  участвовать  в  обсуждении  учебных  заданий,  анализе  выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;

■ делать  небольшие  сообщения  по  результатам  выполнения  учебных  заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой;

регулятивные УУД:

■ контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;

■ взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;

■ оценивать  сложность  возникающих  игровых  задач,  предлагать  их  совместное 

коллективное решение.

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: познавательные УУД:

■ сравнивать  показатели  индивидуального  физического  развития  и  физической 

подготовленности  с  возрастными  стандартами,  находить  общие  и  отличительные 

особенности;

■ выявлять  отставание  в  развитии  физических  качеств  от  возрастных  стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;

■ объединять  физические  упражнения  по  их  целевому  предназначению:  на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;

коммуникативные УУД:

взаимодействовать  с  учителем  и  учащимися,  воспроизводить  ранее  изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;

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

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств;

■ оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;

регулятивные УУД:

■ выполнять указания учителя, проявлять  активность  и  самостоятельность  при 

выполнении учебных заданий;

■ самостоятельно  проводить  занятия  на  основе  изученного  материала  и  с  учётом 

собственных интересов;
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■ оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты  отражают  достижения  учащихся  в  овладении  основами 

содержания  учебного  предмета  «Физическая  культура»:  системой  знаний,  способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 

базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения.

1 класс

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

■ приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня;

■ соблюдать  правила  поведения  на  уроках  физической  культурой,  приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий;

■ выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;

■ анализировать причины нарушения осанкии демонстрировать

упражнения по профилактике её нарушения;

■ демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения;

■ демонстрировать  передвижения  стилизованным  гимнастическим  шагом  и  бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;

■ передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);

■ играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.

2 класс

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:

■ демонстрировать  примеры  основных  физических  качеств  и  высказывать  своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;

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

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;

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

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 13

подбрасывании гимнастического мяча  правой и  левой рукой,  перебрасывании его  с 

руки на руку, перекатыванию;

■ демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;

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

■ передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением;

■ организовывать  и  играть  в  подвижные  игры  на  развитие  основных  физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;

■ выполнять упражнения на развитие физических качеств.

3 класс

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:

■ соблюдать правила во время выполнения гимнастических и

акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и

плавательной подготовки;

■ демонстрировать  примеры  упражнений  общеразвивающей,  подготовительной  и 

соревновательной  направленности,  раскрывать  их  целевое  предназначение  на  занятиях 

физической культурой;

■ измерять  частоту  пульса  и  определять  физическую  нагрузку  по  её  значениям  с 

помощью таблицы стандартных нагрузок;

■ выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления;

■ выполнять  движение противоходом в  колонне по одному,  пе  -  рестраиваться  из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении;

■ выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной вперёд;

 ■ передвигаться  по  нижней  жерди  гимнастической  стенки  приставным  шагом  в 

правую и левую сторону; лазать разноимённым способом;

■ демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 

левой ноге;

■ демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька;

■ выполнять  бег  с  преодолением  небольших  препятствий  с  разной  скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя 

и стоя;

■ передвигаться  на  лыжах  одновременным  двухшажным  ходом,  спускаться  с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;

■ выполнять  технические  действия  спортивных  игр:  баскетбол  (ведение 
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баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача 

в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой).

■ выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 

в их показателях.

4 класс

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:

■ объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины;

■ осознавать положительное влияние занятий физической подотовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

■ приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий  физической  культурой  и  спортом;  характеризовать  причины  их  появления  на 

занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;

■ проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;

■ демонстрировать  акробатические  комбинации  из  5—7  хорошо  освоенных 

упражнений (с помощью учителя);

■ демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания;

■ демонстрировать  движения  танца  «Летка  -енка  »  в  групповом  исполнении  под 

музыкальное сопровождение;

■ выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;

■ выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;

■ демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося);

■ выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности;

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 

их показателях

3. 1.10.Основы религиозных культур и светской этики 

4. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  по  предметной  области  (учебному  предмету) 

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования 
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составлена  на  основе  Требований  к  результатам  -освоения  Федеральной  адаптированной 

образовательной  программы  начального  общего  образования,  представленных  в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  Федеральной  программы 

воспитания.

Программа  по  предметной  области  (учебному  предмету)  «Основы  религиозных 

культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание 

обучения,  планируемые  результаты  освоения  программы  ОРКСЭ,  тематическое 

планирование.

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  из-у-чения  ОРКСЭ, 

характеристику  психологических  предпосылок  к  его  изучению  младшими  школьниками, 

место ОРКСЭ в структуре учебного плана.

Планируемые  результаты  освоения  программы  ОРКСЭ  включают  личностные, 

метапредметные,  предметные  результаты  за  период  обучения.  Здесь  же  представлен 

перечень универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами предметной области (учебного 

предмета)  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  с  учётом  возрастных 

особенностей четвероклассников.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классе начальной школы.

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем разделам 

(темам)  курса;  раскрывается  характеристика  основных  видов  деятельности  обучающихся 

при изучении той или иной темы.

Предлагаемая адаптированная рабочая программа представляет собой рекомендацию 

для  педагогов,  школ  (ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  ч.  7.2.  ст.  12)  и  отражает  вариант 

конкретизации  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 

начального  общего  образования  (далее  — ФГОС ОВЗ НОО)  по  ОРКСЭ и  обеспечивает 

содержательную составляющую ФГОС НОО. Представленное в Программе планирование 

является примерным, и последовательность изучения тематики по модулям ОРКСЭ может 

варьироваться в соответствии с  используемыми в школах УМК, учебниками по модулям 

ОРКСЭ.  Предметная  область  ОРКСЭ  состоит  из  учебных  модулей  по  выбору  «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры»,

«Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  религиозных  культур  народов  России»1, 

«Основы  светской  этики».  В  соответствии  с  федеральным  законом  выбор  модуля 

осуществляется  по  заявлению родителей  (законных представителей)  несовершеннолетних 
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обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.).

В  результате  изучения  ОРКСЭ  (модуля  «Светская  этика»)  обучающийся  4  класса 

научится:

определять  и  объяснять  своё  отношение  к  общественным  нормам  и  ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим).

излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества.

знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России.

устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой 

и поведением людей, мыслящих в её традициях.

Выпускник получит возможность научиться:

строить  толерантные  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и 

культурных традиций;

делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него;

договариваться  с  людьми,  предотвращая  или  преодолевая  конфликты  в  учебных 

моделях жизненных ситуаций.

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях  религиозных  и  светских  традиций 

народов  России,  формированию  ценностного  отношения  к  социальной  реальности, 

осознанию  роли  буддизма,  православия,  ислама,  иудаизма,  светской  этики  в  истории  и 

культуре нашей страны.

Коммуникативный  подход  к  преподаванию  предмета  ОРКСЭ  предполагает 

организацию  коммуникативной  деятельности  обучающихся,  требующей  от  них  умения 

выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для 

достижения  поставленной  цели,  находить  адекватные  вербальные  средства  передачи 

информации и рефлексии.

Деятельностный  подход,  основывающийся  на  принципе  диалогичности, 

осуществляется  в  процессе  активного  взаимодействия  обучающихся,  сотрудничества, 

обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.

Предпосылками  усвоения  младшими  школьниками  содержания  курса  являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого.

Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность 
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эмоционально  реагировать  на  окружающую  действительность,  остро  реагировать  как  на 

доброжелательность,  отзывчивость,  доброту  других  людей,  так  и  на  проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений.

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения 

необходимо  учитывать,  что  младшие  школьники  с  трудом  усваивают  абстрактные 

философские сентенции,  нравственные поучения,  поэтому особое внимание должно быть 

уделено  эмоциональной  стороне  восприятия  явлений  социальной  жизни,  связанной  с 

проявлением  или  нарушением  нравственных,  этических  норм,  обсуждение  конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения.

В  рамках  реализации  ОРКСЭ  в  части  преподавания  учебных  модулей  по  основам 

религиозных  культур  не  предусматривается  подготовка  обучающихся  к  участию  в 

богослуже-ниях,  обучение  религиозной  практике  в  религиозной  общине  (Письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»).

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества 

академических  часов,  отводимых  на  освоение  каждой  темы  учебного  модуля, 

характеристику  основных  видов  деятельности  учащихся,  в  том  числе  с  учётом  рабочей 

программы воспитания, возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании.

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч).

Содержание предметной области

(учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики»

Модуль «Основы православной культуры»

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности.  Любовь  к  ближнему.  Отношение  к  труду.  Долг  и  ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический  язык  православной  культуры:  христианское  искусство  (иконы,  фрески, 

церковное  пение,  прикладное  искусство),  православный  календарь.  Праздники. 

Христианская  семья  и  её  ценности.  Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы исламской культуры»

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 
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Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят  мусульмане.  Добро  и  зло  в  исламской  традиции.  Нравственные  основы  ислама. 

Любовь  к  ближнему.  Отношение  к  труду.  Долг  и  ответственность.  Милосердие  и 

сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть.  Мусульманское  летоисчисление  и  календарь.  Ислам  в  России.  Семья  в  исламе. 

Праздники  исламских  народов  России:  их  происхождение  и  особенности  проведения. 

Искусство ислама.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и 

многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы буддийской культуры»

Россия  —  наша  Родина.  Введение  в  буддийскую  духовную  традицию.  Культура  и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы иудейской культуры»

Россия  —  наша  Родина.  Введение  в  иудейскую  духовную  традицию.  Культура  и 

религия.  Тора  —  главная  книга  иудаизма.  Классические  тексты  иудаизма.  Патриархи 

еврейского  народа.  Пророки и  праведники в  иудейской культуре.  Храм в  жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббо-та (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России.  Традиции  иудаизма  в  повседневной  жизни  евреев.  Ответственное  принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники:  их  история  и  традиции.  Ценности  семейной  жизни  в  иудейской  традиции. 

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и 

многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы религиозных культур народов России»

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые  религии  и  иудаизм.  Их  основатели.  Священные  книги  христианства,  ислама, 

иудаизма,  буддизма.  Хранители  предания  в  религиях.  Человек  в  религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия  и  мораль.  Нравственные  заповеди  христианства,  ислама,  иудаизма,  буддизма. 

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях.  Семья,  семейные ценности.  Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 
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проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы светской этики»

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической  памяти.  Образцы нравственности  в  культуре  Отечества,  в  культурах 

разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в 

государстве  как  источник  российской  светской  (гражданской)  этики.  Трудовая  мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и 

этика  семейных  отношений.  Этикет.  Образование  как  нравственная  норма.  Методы 

нравственного  самосовершенствования.Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм 

многонационального  и  многоконфессионального  народа  России.Планируемые  результаты 

освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» на уровне 

начального общего образования.

Личностные результаты

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

понимать  основы  российской  гражданской  идентичности,  испытывать  чувство 

гордости за свою Родину;

• формировать  национальную  и  гражданскую  самоидентичность,  осознавать  свою 

этническую и национальную принадлежность;

• понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

осознавать ценность человеческой жизни;

• понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества;

• осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии;

• строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму;

• соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе,  проявлять  уважение  к  духовным  традициям  народов  России,  терпимость  к 

представителям разного вероисповедания;

• строить  своё  поведение  с  учётом  нравственных  норм  и  правил;  проявлять  в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 
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необходимости прийти на помощь;

• понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться  анализировать  своё  поведение,  избегать  негативных  поступков  и  действий, 

оскорб-ляющих других людей;

• понимать  необходимость  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным 

ценностям.

Метапредметные результаты

• овладевать  способностью  понимания  и  сохранения  целей  и  задач  учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с  поставленной задачей и условиями её реализации,  определять и находить 

наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  вносить  соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

• совершенствовать  умения  в  различных  видах  речевой  деятельности  и 

коммуникативных  ситуациях;  адекватное  использование  речевых  средств  и  средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач;

• совершенствовать  умения  в  области  работы  с  информацией,  осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;

• овладевать  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;

• овладевать  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения, 

классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;

• формировать  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать 

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  право  каждого  иметь  свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;

• совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения  определять  общую  цель  и  пути  её  достижения,  умений  договариваться  о 

распределении  ролей  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное 

поведение и поведение окружающих.

Познавательные УУД:

• ориентироваться  в  понятиях,  отражающих  нравственные  ценности  общества  — 
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мораль,  этика,  этикет,  справедливость,  гуманизм,  благотворительность,  а  также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного);

• использовать  разные  методы  получения  знаний  о  традиционных  религиях  и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);

 • применять  логические  действия  и  операции  для  решения  учебных  задач: 

сравнивать,  анализировать,  обобщать,  делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала;

• признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства;

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

• Работа с информацией:

• воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию,

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;

• использовать разныесредства для получения информации в

соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);

• находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);

• анализировать,  сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.

Коммуникативные УУД:

• использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний,  произведений  фольклора  и  художественной  литературы,  анализа  и  оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;

• соблюдать правила ведения диалога и  дискуссии;  корректно задавать вопросы и 

высказывать  своё  мнение;  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  с  учётом 

особенностей участников общения;

• создавать  небольшие  тексты-описания,  тексты-рассуждения  для  воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей,  представленных в религиозных учениях и 

светской этике.

Регулятивные УУД:

• проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной  деятельности  и  в  конкретных  жизненных  ситуациях;  контролировать  состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни 

ситуации и способы их предупреждения;

• проявлять  готовность  изменять  себя,  оценивать  свои  поступки,  ориентируясь  на 
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нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность 

к сознательному самоограничению в поведении;

• анализировать  ситуации,  отражающие  примеры  положительного  и  негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);

• выражать  своё  отношение  к  анализируемым  событиям,  поступкам,  действиям: 

одобрять  нравственные  нормы  поведения;  осуждать  проявление  несправедливости, 

жадности, нечестности, зла;

• проявлять  высокий  уровень  познавательной  мотивации,  интерес  к  предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.

Совместная деятельность:

• выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания 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  и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.

Предметные результаты

Модуль «Основы православной культуры»

Предметные  результаты  обучения  по  модулю  «Основы  православной  культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося:

• выражать  своими  словами  первоначальное  понимание  сущности  духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности;

• выражать  своими  словами  понимание  значимости  нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

• раскрывать  основное  содержание  нравственных  категорий  в  православной 

культуре,  традиции  (любовь,  вера,  милосердие,  прощение,  покаяние,  сострадание, 

ответственность,  послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 
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основное  содержание  и  соотношение  ветхозаветных  Десяти  заповедей  и  Евангельских 

заповедей  Блаженств,  христианского  нравственного  идеала;  объяснять  «золотое  правило 

нравственности» в православной христианской традиции;

• первоначальный опыт осмысления  и  нравственной оценки поступков,  поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики;

• раскрывать  своими  словами  первоначальные  представления  о  мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;

• рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия  и  евангелисты),  апостолах,  святых  и  житиях  святых,  священнослужителях, 

богослужениях,  молитвах,  Таинствах  (общее  число  Таинств,  смысл  Таинств  Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции;

• рассказывать о  назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор,  алтарь,  иконы,  иконостас),  нормах  поведения  в  храме,  общения  с  мирянами  и 

священнослужителями;

• рассказывать  о  православных  праздниках  (не  менее  трёх,  включая  Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста;

• раскрывать  основное  содержание  норм  отношений  в  православной  семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей;

• распознавать  христианскую  символику,  объяснять  своими  словами  её  смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре;

• рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;

• излагать  основные  исторические  сведения  о  возникновении  православной 

религиозной  традиции  в  России  (Крещение  Руси),  своими  словами  объяснять  роль 

православия  в  становлении  культуры  народов  России,  российской  культуры  и 

государственности;

• первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности  по  изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри,  святыни,  памятные  и  святые  места),  оформлению  и  представлению  её 

результатов;

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести;
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• выражать  своими  словами  понимание  свободы  мировоззренческого  выбора, 

отношения человека,  людей в обществе к религии,  свободы вероисповедания;  понимание 

российского  общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры), 

понимание  российского  общенародного  (общенационального,  гражданского)  патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий;

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм;

• выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы исламской культуры»

Предметные  результаты  освоения  образовательной  программы  модуля  «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений:

• выражать  своими  словами  первоначальное  понимание  сущности  духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности;

• выражать  своими  словами  понимание  значимости  нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции  (вера,  искренность,  милосердие,  ответственность,  справедливость,  честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление 

к знаниям);

• первоначальный опыт осмысления  и  нравственной оценки поступков,  поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики;

• раскрывать  своими  словами  первоначальные  представления  о  мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах;

• рассказывать  о  Священном  Коране  и  сунне  —  примерах  из  жизни  пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, 

дуа, зикр);
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• рассказывать  о  назначении  и  устройстве  мечети  (минбар,  михраб),  нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама;

• рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид);

• раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по  возрасту,  предкам;  норм отношений  с  дальними родственниками,  соседями; 

исламских семейных ценностей;

• распознавать  исламскую  символику,  объяснять  своими  словами  её  смысл  и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента;

• рассказывать  о  художественной  культуре  в  исламской  традиции,  религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;

• излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности;

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического  и  культурного  наследия  в  своей  местности,  регионе  (мечети,  медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести;

• выражать  своими  словами  понимание  свободы  мировоззренческого  выбора, 

отношения человека,  людей в обществе к религии,  свободы вероисповедания;  понимание 

российского  общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры), 

понимание  российского  общенародного  (общенационального,  гражданского)  патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий;

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм;

• выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы буддийской культуры»

Предметные  результаты  освоения  образовательной  программы  модуля  «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений:
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• выражать  своими  словами  первоначальное  понимание  сущности  духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности;

• выражать  своими  словами  понимание  значимости  нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание,  милосердие,  любовь,  ответственность,  благие  и  неблагие  деяния, 

освобождение,  борьба  с  неведением,  уверенность  в  себе,  постоянство  перемен, 

внимательность);

• основных идей (учения)  Будды о  сущности человеческой жизни,  цикличности и 

значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий 

«правильное воззрение» и «правильное действие»;

• первоначальный опыт осмысления  и  нравственной оценки поступков,  поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики;

• раскрывать  своими  словами  первоначальные  представления  о  мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни 

как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия;

• рассказывать  о  буддийских  писаниях,  ламах,  службах;  смысле  принятия, 

восьмеричном пути и карме;

• рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами;

• рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе;

• раскрывать  основное  содержание  норм  отношений  в  буддийской  семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей;

• распознавать  буддийскую  символику,  объяснять  своими  словами  её  смысл  и 

значение в буддийской культуре;

 • рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции;

• излагать  основные  исторические  сведения  о  возникновении  буддийской 
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религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности;

• первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности  по  изучению 

буддийского  исторического  и  культурного  наследия  в  своей  местности,  регионе  (храмы, 

монастыри,  святыни,  памятные  и  святые  места),  оформлению  и  представлению  её 

результатов;

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести;

• выражать  своими  словами  понимание  свободы  мировоззренческого  выбора, 

отношения человека,  людей в обществе к религии,  свободы вероисповедания;  понимание 

российского  общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры), 

понимание  российского  общенародного  (общенационального,  гражданского)  патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий;

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм;

• выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы иудейской культуры»

Предметные  результаты  освоения  образовательной  программы  модуля  «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений:

• выражать  своими  словами  первоначальное  понимание  сущности  духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности;

• выражать  своими  словами  понимание  значимости  нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции  (любовь,  вера,  милосердие,  прощение,  покаяние,  сострадание,  ответственность, 
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послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение),  основное содержание и 

место заповедей (прежде всего,  Десяти заповедей) в жизни человека;  объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции;

• первоначальный опыт осмысления  и  нравственной оценки поступков,  поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики;

• раскрывать  своими  словами  первоначальные  представления  о  мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма;

• рассказывать  о  священных  текстах  иудаизма  —  Торе  и  Танахе,  о  Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах;

• рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами;

• рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста;

• раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 

и  ответственности  членов  семьи,  отношений  детей  к  отцу,  матери,  братьям  и  сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей;

• распознавать  иудейскую  символику,  объяснять  своими  словами  её  смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре;

• рассказывать  о  художественной  культуре  в  иудейской  традиции,  каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;

• излагать основные исторические сведения о появлении

иудаизма  на  территории  России,  своими  словами  объяснять  роль  иудаизма  в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности;

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического  и  культурного  наследия  в  своей  местности,  регионе  (синагоги,  кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести;

• выражать  своими  словами  понимание  свободы  мировоззренческого  выбора, 

отношения человека,  людей в обществе к религии,  свободы вероисповедания;  понимание 

российского  общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры), 

понимание  российского  общенародного  (общенационального,  гражданского)  патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий;
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• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм;

• выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы религиозных культур народов России»

Предметные  результаты  освоения  образовательной  программы  модуля  «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений:

• выражать  своими  словами  первоначальное  понимание  сущности  духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности;

• выражать  своими  словами  понимание  значимости  нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми;

• раскрывать  основное  содержание  нравственных  категорий  (долг,  свобода, 

ответственность,  милосердие,  забота  о  слабых,  взаимопомощь)  в  религиозной  культуре 

народов  России  (православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме);  объяснять  «золотое  правило 

нравственности» в религиозных традициях;

• соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 

в традиционных религиях народов России;

• раскрывать  своими  словами  первоначальные  представления  о  мировоззрении 

(картине  мира)  в  вероучении  православия,  ислама,  буддизма,  иудаизма;  об  основателях 

религий;

• рассказывать  о  священных  писаниях  традиционных  религий  народов  России 

(Библия,  Коран,  Трипитака  (Ганджур),  Танах),  хранителях  предания  и  служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, 

обычаях (1—2 примера);

• рассказывать  о  назначении  и  устройстве  священных  сооружений  (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими;
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• рассказывать  о  религиозных  календарях  и  праздниках  традиционных  религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции);

• раскрывать  основное  содержание  норм  отношений  в  религиозной  семье 

(православие,  ислам,  буддизм,  иудаизм),  общее  представление  о  семейных  ценностях  в 

традиционных  религиях  народов  России;  понимание  отношения  к  труду,  учению  в 

традиционных религиях народов России;

• распознавать  религиозную  символику  традиционных  религий  народов  России 

(православия,  ислама,  буддизма,  иудаизма  минимально  по  одному  символу),  объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре;

• рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные  иконы,  исламская  каллиграфия,  буддийская  танкопись);  главных 

особенностях  религиозного  искусства  православия,  ислама,  буддизма,  иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или 

звуковой среды);

• излагать  основные  исторические  сведения  о  роли  традиционных  религий  в 

становлении  культуры  народов  России,  российского  общества,  российской 

государственности;

• первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности  по  изучению 

исторического  и  культурного  наследия  традиционных  религий  народов  России  в  своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов;

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести;

• выражать  своими  словами  понимание  свободы  мировоззренческого  выбора, 

отношения человека,  людей в обществе к религии,  свободы вероисповедания;  понимание 

российского  общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры), 

понимание  российского  общенародного  (общенационального,  гражданского)  патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий;

• называть  традиционные  религии  в  России,  народы  России,  для  которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;

• выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России.
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Модуль «Основы светской этики»

Предметные  результаты  освоения  образовательной  программы  модуля  «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений:

• выражать  своими  словами  первоначальное  понимание  сущности  духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности;

• выражать  своими  словами  понимание  значимости  нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

• рассказывать  о  российской  светской  (гражданской)  этике  как  общепринятых  в 

российском  обществе  нормах  морали,  отношений  и  поведения  людей,  основанных  на 

российских  традиционных  духовных  ценностях,  конституционных  правах,  свободах  и 

обязанностях человека и гражданина в России;

• раскрывать  основное  содержание  нравственных  категорий  российской  светской 

этики  (справедливость,  совесть,  ответственность,  сострадание,  ценность  и  достоинство 

человеческой  жизни,  взаимоуважение,  вера  в  добро,  человеколюбие,  милосердие, 

добродетели,  патриотизм,  труд)  в  отношениях  между  людьми  в  российском  обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»;

• высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры;

• первоначальный опыт осмысления  и  нравственной оценки поступков,  поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;

• раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской  светской  (гражданской)  этики:  любовь  к  Родине,  российский  патриотизм  и 

гражданственность,  защита  Отечества;  уважение  памяти  предков,  исторического  и 

культурного  наследия  и  особенностей  народов  России,  российского  общества;  уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды;

• рассказывать  о  праздниках  как  одной  из  форм  исторической  памяти  народа, 

общества;  российских  праздниках  (государственные,  народные,  религиозные,  семейные 

праздники);  российских государственных праздниках,  их  истории и  традициях (не  менее 

трёх),  религиозных  праздниках  (не  менее  двух  разных  традиционных  религий  народов 
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России),  праздниках  в  своём регионе  (не  менее  одного),  о  роли  семейных праздников  в 

жизни человека, семьи;

• раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни,  рождения и воспитания детей;  любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях;

• уважение  старших  по  возрасту,  предков);  российских  традиционных  семейных 

ценностей;

• распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять  её  значение;  выражать  уважение  российской  государственности,  законов  в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;

• рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства  в  России;  выражать  нравственную  ориентацию  на  трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;

• рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона;

• раскрывать  основное  содержание  российской  светской  (гражданской)  этики  на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России;

• объяснять  своими  словами  роль  светской  (гражданской)  этики  в  становлении 

российской государственности;

• первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности  по  изучению 

исторического  и  культурного  наследия  народов  России,  российского  общества  в  своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её результатов;

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы  российской  светской  (гражданской)  этики  и  внутреннюю  установку  личности 

поступать согласно своей совести;

• выражать  своими  словами  понимание  свободы  мировоззренческого  выбора, 

отношения человека,  людей в обществе к религии,  свободы вероисповедания;  понимание 

российского  общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры), 

понимание  российского  общенародного  (общенационального,  гражданского)  патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий;

• называть  традиционные  религии  в  России,  народы  России,  для  которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
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• выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.

2.2. ПрограммаформированияучебныхуниверсальныхдействийуобучающихсясЗПР.

Программа  формирования  УУД  соответствуют  требованиям  в  ФГОС  НОО  и 
ФОПНОО.
2.2.1. Описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебных

предметов

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление связи 

ивзаимодействиямеждуосвоениемпредметногосодержанияобученияидостижениямиобуча

ющегосявобластиметапредметных результатов.

Этовзаимодействиепроявляетсявследующем:

– предметныезнания,уменияиспособыдеятельностиявляютсясодержательнойосновой

становленияУУД;

– развивающиеУУДобеспечиваютпротеканиеучебногопроцессакакактивнойинициати

внойпоисково-исследовательскойдеятельностинаосновепримененияразличных 

интеллектуальных  процессов,  прежде  всего  теоретического 

мышления,связнойречиивоображения,вт.ч.вусловияхдистанционногообучения(вусл

овияхнеконтактногоинформационноговзаимодействияссубъектамиобразовательног

о процесса);

– подвлияниемУУДскладываетсяновыйстильпознавательнойдеятельности:универсал

ьностькаккачественнаяхарактеристикалюбогоучебногодействияисоставляющихего

операций,чтопозволяетобучающемусяиспользоватьосвоенныеспособыдействийнал

юбомпредметномсодержании,вт.ч.представленноговвидеэкранных(виртуальных)мо

делейизучаемыхобъектов,сюжетов,  процессов,  что  положительно  отражается  на 

качестве изучения учебныхпредметов;

– построениеучебногопроцессасучётомреализациицелиформированияУУДспособст

вуетснижениюдолирепродуктивногообучения,создающегориски,которые 

нарушаютуспешность  развития  обучающегося  и 

формируетспособностиквариативномувосприятиюпредметногосодержаниявуслови

яхреальногоивиртуальногопредставленияэкранных(виртуальных)моделейизучаемыхобъе

ктов,сюжетов,процессов.

Выделены  3  группы  УУД  как  наиболее  значимых  феноменов  психического 

развитияобучающихсявообщеимладшегошкольникавчастности:познавательные,коммуник

ативныеирегулятивныеУУД.
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2.2.2. Характеристика  познавательных,  коммуникативных   и   регулятивных

универсальныхучебныхдействий

Познавательные  УУДотражаютсовокупностьопераций,участвующихвучебно-

познавательнойдеятельности.

Книмотносятся:

– методы  познания  окружающего  мира,  в  т.ч.  представленного  (на  экране)  в 

видевиртуального  отображения  реальной  действительности  (наблюдение, 

элементарныеопытыиэксперименты;измеренияидр.);

– логическиеоперации(сравнение,анализ,обобщение,классификация,сериация);

– работа  с  информацией,  представленной  в  разном  виде  и  формах,  в  т.ч. 

графических(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно наэкране).

ПознавательныеУУДстановятсяпредпосылкойформированияспособностимладшегош

кольника ксамообразованию и саморазвитию.

КоммуникативныеУУДявляютсяоснованиемдляформированияготовностимладшего 

школьника  к  информационному  взаимодействию  с  окружающим  миром: 

средойобитания,членамимногонациональногополикультурногообществаразноговозраста,п

редставителями  разных  социальных  групп,  в  т.ч.представленного  (на  экране)  в 

видевиртуальногоотображенияреальнойдействительности,идажессамимсобой.

Коммуникативные  УУД  целесообразно  формировать  в  цифровой 

образовательнойсредекласса,школы.

КоммуникативныеУУДхарактеризуютсячетырьмягруппамиучебныхопераций,обеспе

чивающих:

– смысловоечтениетекстовразныхжанров,типов,назначений;аналитическуютекстову

ю деятельностьсними;

– успешное  участие  обучающегося  в  диалогическом  взаимодействии  с 

субъектамиобразовательных  отношений  (знание  и  соблюдение 

правилучебногодиалога), 

вт.ч.вусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимоде

йствия;

– успешнуюпродуктивно-творческуюдеятельность  (самостоятельное  создание

текстовразноготипа-

описания,рассуждения,повествования),созданиеивидоизменениеэкранных(виртуаль

ных)объектовучебного,художественного,бытовогоназначения(самостоятельныйпои

ск,реконструкция,динамическоепредставление);
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– результативноевзаимодействиесучастникамисовместнойдеятельности(высказывани

е  собственного  мнения,  учёт  суждений  других  собеседников, 

умениедоговариваться,  уступать,  вырабатывать  общую  точку  зрения),  в  т.ч.  в 

условияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия

.

РегулятивныеУУДестьсовокупностьучебныхопераций,обеспечивающихстановление 

рефлексивных  качеств  субъекта  учебной  деятельности  (в  начальной  школе 

ихформированиеосуществляетсянапропедевтическомуровне).

Выделяютсяшестьгруппопераций:

– приниматьиудерживатьучебнуюзадачу;

– планироватьеёрешение;

– контролироватьполученныйрезультатдеятельности;

– контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу;

– предвидеть  (прогнозировать)  трудности  и  ошибки  при  решении  данной 

учебнойзадачи;

– корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности.

ВажнойсоставляющейрегулятивныхУУДявляютсяоперации,определяющиеспособно

стьобучающегосякволевымусилиямвпроцессеколлективной/совместнойдеятельности,  к 

мирному  самостоятельному  предупреждению  и  преодолению 

конфликтов,вт.ч.вусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаи

модействия.

Врабочихпрограммахтребованияипланируемыерезультатысовместнойдеятельности 

выделены  в  специальный  раздел.  Это  сделано  для  осознания  учителем  того,что 

способность  к  результативной  совместной  деятельности  строится  на  двух 

феноменах,участиекоторыхобеспечиваетеёуспешность:

– знаниеиприменениекоммуникативныхформвзаимодействия(договариваться,рассуж

дать,  находить  компромиссные  решения),  в  т.ч.  в  условиях 

использованиятехнологийнеконтактного информационноговзаимодействия;

– волевые  регулятивные  умения  (подчиняться,  уступать,  объективно  оценивать 

вкладсвойидругихврезультатобщеготрудаидр.).

Механизмомконструированияобразовательногопроцессаявляютсяследующиеметоди

ческиепозиции.

1) ПедагогическийработникпроводитанализсодержанияучебногопредметасточкизренияУУ

Диустанавливаеттесодержательныелинии,которыевособоймереспособствуют 

формированию  разных  метапредметных  результатов.  На  первом 
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этапеформированияУУДопределяютсяприоритетыучебныхкурсовдляформированиякач

ествауниверсальности наданномпредметномсодержании.

На  втором  этапе  подключаются  другие  предметы,  педагогический  работник 

предлагаетзадания,требующиепримененияучебногодействияилиоперацийнаразномпред

метномсодержании.

Третийэтапхарактеризуетсяустойчивостьюуниверсальногодействия,т.е.использования 

его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинаетформироваться 

обобщённое  видение  учебногодействия,  он  может 

охарактеризоватьего,нессылаясьнаконкретное содержание.

Педагогический  работник  делает  вывод  о  том,  что  универсальность  (независимость 

отконкретногосодержания)каксвойствоучебногодействиясформировалась.

2) Используются  виды  деятельности,  которые  в  особой  мере  провоцируют 

применениеУУД:поисковая(вт.ч.сиспользованиеминформационногоресурсаИнтернета),

исследовательская,творческаядеятельность(вт.ч.сиспользованиемэкранныхмоделейизуч

аемыхобъектовилипроцессов).Этопобудитпедагогаотказатьсяотрепродуктивного  типа 

организации  обучения,  при  котором  главным  методом 

обученияявляетсяобразец,предъявляемыйобучающимсявготовомвиде.Вэтомслучаеедин

ственная задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать егопри 

решении  учебной  задачи.  В  таких  условиях  изучения  предметов  УУД, 

требующиемыслительныхопераций,актуальныхкоммуникативныхумений,планирования

иконтроля  своей  деятельности,  не  являются  востребованными,  так  как 

использованиеготовогообразцаопираетсятольконавосприятиеипамять.

Поисковаяиисследовательскаядеятельностьразвиваютспособностьмладшегошкольника 

к  диалогу,  обсуждению  проблем,  разрешению  возникших  противоречий  вточках 

зрения.  Поисковая  и  исследовательская  деятельность  может  осуществляться 

сиспользованиеминформационныхбанков,содержащихразличныеэкранные(виртуальны

е)объекты(учебногоилиигрового,бытовогоназначения),вт.ч.вусловиях  использования 

технологий  неконтактного  информационного 

взаимодействия.Например,дляформированиянаблюдениякакметодапознанияразныхобъ

ектовдействительностинаурокахокружающегомираорганизуютсянаблюдениявестествен

ныхприродныхусловиях.Наблюденияможноорганизоватьвусловияхэкранного(виртуаль

ного)представленияразныхобъектов,сюжетов,процессов,

отображающих  реальную  действительность,  которую  невозможно  представить 

ученикувусловияхобразовательнойорганизации(объектыприроды,художественныевизуа

лизации,технологические процессыипр.).
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Урокилитературногочтенияпозволяютпроводитьнаблюдениятекста,накоторыхстроитсяа

налитическаятекстоваядеятельность.Учебныедиалоги,вт.ч.спредставленным  на  экране 

виртуальным  собеседником,  дают  возможность  высказыватьгипотезы,  строить 

рассуждения,  сравнивать  доказательства,  формулировать 

обобщенияпрактическиналюбомпредметномсодержании.

Если  эта  работа  проводится  учителями  систематически  на  уроках  по  всем 

предметамивовнеурочнойдеятельности,тоУУДформируютсяуспешноибыстро.

3) Педагогическиеработникиприменяютсистемузаданий,формирующихоперациональный 

состав  учебного  действия.  Цель  таких  заданий  -  создание 

алгоритмарешенияучебнойзадачи,выборсоответствующегоспособадействия.Сначалаэта

работапроходитколлективно,вместесучителем,когдавсевместевыстраиваютпошаговые 

операции,  постепенно  дети  учатся  выполнять  их  самостоятельно.  При 

этомоченьважнособлюдатьпоследовательностьэтаповформированияалгоритма:построен

иепоследовательностишаговнаконкретномпредметномсодержании;проговариваниеихво

внешнейречи;постепенныйпереходнановыйуровень-построение  способа  действий  на 

любом предметном содержании и с подключениемвнутреннейречи.

Приэтомизменяетсяипроцессконтроля:

1) отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоятельныманал

итическимоценкам;

2) выполняющийзаданиеосваиваетдвавидаконтроля-

результатаипроцессадеятельности;

3) развиваетсяспособностькорректироватьпроцессвыполнениязадания,атакжепредв

идетьвозможныетрудностииошибки.

При  этом  возможно  реализовать  автоматизацию  контроля  с  диагностикой 

ошибокобучающегосяиссоответствующейметодическойподдержкойисправлениясамимобу

чающимсясвоихошибок.

Какпоказываютпсихолого-

педагогическиеисследования,атакжеопытпедагогическойработы,такаятехнологияобучения

врамкахсовместнораспределительнойдеятельности(терминД.Б.Эльконина)развиваетспосо

бностьдетейработатьнетольковтиповыхучебныхситуациях,ноивновыхнестандартныхситуа

циях.

Сэтой точки зрения педагогический работниксам долженхорошо знать, 

какиеучебныеоперации наполняюттоилииноеучебноедействие.

Сравнениекакуниверсальноеучебноедействиесостоитизследующихопераций:

– нахождениеразличийсравниваемыхпредметов(объектов,явлений);
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– определениеихсходства,тождества,похожести;

– определениеиндивидуальности,специфическихчертобъекта.

Для  повышения  мотивации  обучения  можно  предложить  обучающемуся  новый 

виддеятельности (возможныйтольковусловияхэкранногопредставленияобъектов,явлений)

- выбирать(изинформационногобанка)экранные(виртуальные)моделиизучаемыхпредмето

в  (объектов,  явлений)  и  видоизменять  их  таким  образом,  чтобы  привести  их 

ксходствуилипохожестисдругими.

Классификациякакуниверсальноеучебноедействиевключает:

– анализсвойствобъектов,которыеподлежатклассификации;

– сравнение выделенных  свойств с целью их дифференциации на

внешние(несущественные)иглавные(существенные)свойства;

– выделениеобщихглавных(существенных)признаковвсехимеющихся объектов;

– разбиениеобъектовнагруппы(типы)пообщемуглавному(существенному)призн

аку.

Обучающемуся  можно  предложить  (в  условиях  экранного  представления 

моделейобъектов)гораздобольшееихколичество,нежеливреальныхусловиях,дляанализасво

йствобъектов,которыеподлежатклассификации(типизации),длясравнениявыделенных 

свойств  экранных  (виртуальных)  моделей  изучаемых  объектов  с  целью 

ихдифференциации.Приэтомвозможнафиксациядеятельностиобучающегосявэлектронном

формате длярассмотренияпедагогомитоговработы.

Обобщениекакуниверсальноеучебноедействиевключаетследующие операции:

– сравнение предметов (объектов, явлений,понятий) и 

выделениеихобщихпризнаков;

– анализ выделенных признаков и определение наиболее

устойчивых(инвариантных)существенныхпризнаков(свойств);

– игнорированиеиндивидуальныхи/илиособенныхсвойствкаждогопредмета;

– сокращённаясжатаяформулировкаобщегоглавногосущественногопризнакавсеханал

изируемыхпредметов.

Обучающемуся  можно  предложить  (в  условиях  экранного  представления 

моделейобъектов, явлений) гораздо большее ихколичество, нежели в реальныхусловиях, 

длясравненияпредметов(объектов,явлений)ивыделенияихобщихпризнаков.Приэтом

возможнафиксациядеятельностиобучающегосявэлектронномформатедлярассмотренияучи

телемитоговработы.

Систематическаяработаобучающегосясзаданиями,требующимипримененияодинаков

ыхспособовдействийнаразличномпредметномсодержании,формируетуобучающихсячёткое



350

представлениеобихуниверсальныхсвойствах,т.е.возможностьобобщённойхарактеристикис

ущностиуниверсальногодействия.

СформированностьУУДуобучающихсяопределяетсянаэтапезавершенияимиосвоения

программыначального общегообразования.

Полученные  результатыне  подлежатбалльнойоценке, 

таккаквсоответствиисзакономерностямиконтрольно-

оценочнойдеятельностибалльнойоценкой(отметкой)оценивается  результат,  а  не  процесс 

деятельности.  В  задачу  педагогического 

работникавходитпроанализироватьвместесобучающимсяегодостижения,ошибкиивстретив

шиесятрудности.

В  рабочих  программах  учебных  предметов  содержание  метапредметных 

достиженийобучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится 

по классам. Вкаждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант 

содержаниявсех  групп  УУД  покаждому  году  обучения  науровне  начального  общего 

образования.  В1  и  2  классах  определён  пропедевтический  уровень  овладения  УУД,  и 

только к концувторогогодаобученияпоявляютсяпризнакиуниверсальности.

Вовсехрабочихпрограммахучебныхпредметов  содержание 

УУДпредставленотакжевразделе«Планируемыерезультатыобучения».

Познавательные  УУД  включают  перечень  базовых  логических 

действий;базовыхисследовательских действий;работусинформацией.

Коммуникативные  УУД  включают  перечень  действий  участника  учебного 

диалога,действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 

УУД,обеспечивающиемонологическиеформыречи(описание,рассуждение,повествование).

Регулятивные  УУД  включают  перечень  действий  саморегуляции,  самоконтроля 

исамооценки.

Отдельныйраздел«Совместнаядеятельность»интегрируеткоммуникативныеирегулят

ивныедействия,необходимыедляуспешнойсовместнойдеятельности.

2.2.3. Преемственностьформированияуниверсальныхучебныхдействийпоуровнямоб

щегообразования

Основныепроблемыобеспеченияпреемственностисвязанысигнорированиемзадачицел

енаправленногоформированиятакихУУД,каккоммуникативные,речевые,регулятивные,общ

епознавательные,логическиеидр.

Наиболееостропроблемапреемственностистоитвдвухключевыхточках—вмомент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровеньначального 
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общего  образования)  и  в  период  перехода  обучающихся  на  уровень 

основногообщегообразования.

Исследования  готовности  детей  к  обучению  в  школе  при  переходе  от 

предшкольногок  начальному  общему  образованию  показали,  что  обучение  должно 

рассматриваться 

каккомплексноеобразование,включающеевсебяфизическуюипсихологическуюготовность.

Физическаяготовност

ьопределяетсясостояниемздоровья,уровнемморфофункциональной  зрелости  организма 

ребенка,  в  том  числе  развитием 

двигательныхнавыковикачеств(тонкаямоторнаякоординация),физическойиумственнойраб

отоспособности.

Психологическаяготовностькшколе—

сложнаясистемнаяхарактеристикапсихическогоразвитияребенка6-

7лет,котораяпредполагаетсформированностьпсихологическихспособностейисвойств,обесп

ечивающихпринятиеребёнкомновойсоциальнойпозициишкольника;возможностьсначалав

ыполненияимучебнойдеятельностиподруководствомучителя,азатемпереходкеёсамостояте

льномуосуществлению;усвоениесистемынаучныхпонятий;освоениеребёнкомновыхформк

ооперациииучебногосотрудничествавсистемеотношенийсучителемиодноклассниками.

Психологическаяготовностькшколеимеетследующуюструктуру

:личностнаяготовность,умственнаязрелость 

ипроизвольностьрегуляцииповеденияидеятельности.

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность, 

коммуникативнуюготовность,сформированностьЯконцепцииисамооценки,эмоциональну

юзрелость.

Мотивационная  готовность  предполагает  сформированность  социальных 

мотивов(стремление  к  социально  значимому  статусу,  потребность  в  социальном 

признании,  мотивсоциального  долга),  учебных  и  познавательных  мотивов. 

Предпосылками возникновенияэтих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу  дошкольного  возрастажелание  детей  поступить  в  школу,  с  другой  -  развитие 

любознательности и умственнойактивности.

Мотивационная  готовность  характеризуется  первичным  соподчинением  мотивов 

сдоминированиемучебно-познавательныхмотивов.

Коммуникативная  готовность  выступает  как  готовность  ребёнка  к 

произвольномуобщениюсучителемисверстникамивконтекстепоставленнойучебнойзадачии

учебногосодержания.Коммуникативнаяготовностьсоздаётвозможностидляпродуктивного 
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сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта впроцессеобучения.

СформированностьЯКонцепцииисамосознанияхарактеризуетсяосознаниемребёнком 

своих  физических  возможностей,  умений,  нравственных  качеств,  переживаний(личное 

сознание),  характера  отношения  к  нему  взрослых,  способностью  оценки 

своихдостиженийиличностныхкачеств,самокритичностью.

Эмоциональнаяготовност

ьвыражаетсявосвоенииребёнкомсоциальныхнормпроявлениячувствивспособностирегулир

оватьсвоеповедениенаосновеэмоциональногопредвосхищенияипрогнозирования.Показате

лемэмоциональнойготовностикшкольномуобучениюявляетсясформированностьвысшихчу

вств-нравственных  переживаний,  интеллектуальных  чувств  (радость  познания), 

эстетическихчувств(чувствопрекрасного).

Выражениемличностнойготовностикшколеявляетсясформированностьвнутренней 

позиции  школьника,  подразумевающей  готовность  ребёнка  принять 

новуюсоциальнуюпозициюирольученика,иерархиюмотивовсвысокойучебноймотивацией.

Умственнуюзрелост

ьсоставляетинтеллектуальная,речеваяготовностьисформированностьвосприятия,памяти,вн

имания,воображения.

Интеллектуальная  готовность  к  школе  включает  особую  познавательную 

позициюребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

пониманиепричинности  явлений,  развитие  рассуждения  как  способа  решения 

мыслительных задач,способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представленийиумений.

Речевая  готовность  предполагает  сформированность  фонематической, 

лексической,грамматической,синтаксической,семантическойсторонречи;развитие 

номинативной,обобщающей,  планирующей  и  регулирующей  функций  речи, 

диалогической  и 

начальныхформконтекстнойречи,формированиеособойтеоретическойпозицииребёнкавотн

ошенииречевойдействительностиивыделениесловакакеёединицы.

Восприяти

ехарактеризуетсявсёбольшейосознанностью,опираетсянаиспользованиесистемыобществен

ныхсенсорныхэталоновисоответствующихперцептивныхдействий,основываетсянавзаимос

вязисречью имышлением.

Памятьивнимани

еприобретаютчертыопосредованности,наблюдаетсяростобъемаиустойчивостивнимания.

Психологическаяготовност
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ьвсфереволиипроизвольностиобеспечиваетцеленаправленностьипланомерностьуправлени

яребёнкомсвоейдеятельностьюиповедением.

Воля  находит  отражение  в  возможности  соподчинения  мотивов,  целеполагании 

исохранениицели,способностиприлагатьволевоеусилиедляеедостижения.Произвольностьв

ыступаеткакумениестроитьсвоеповедениеидеятельностьвсоответствииспредлагаемымиобр

азцамииправилами,осуществлятьпланирование,контрольикоррекциювыполняемыхдействи

й,используя соответствующие средства.

Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению  на  ступени 

начальногообщегообразованиядолжноосуществлятьсяврамкахспецифическидетскихвидов

деятельности:  сюжетно-ролевой  игры,  изобразительной  деятельности, 

конструирования,восприятиясказкиипр.

Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  подготовки  детей  к 

переходуобучающихсянаступеньосновногообщегообразованиясучетомвозможноговозник

новения  определенных  трудностей  такого  перехода  —  ухудшение  успеваемости 

идисциплины,ростнегативногоотношениякучению,возрастаниеэмоциональнойнестабильн

ости,нарушенияповедения,которыеобусловлены:

– необходимостьюадаптацииобучающихсякновойорганизациипроцессаисодержанияо

бучения (предметная система,разныепреподаватели ит.д.);

– совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  младшие 

подростки,со  сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией  подростков  на 

деятельностьобщениясосверстникамипри 

сохранениизначимостиучебнойдеятельности);

– недостаточной  готовностью  детейк  более  сложной 

исамостоятельнойучебнойдеятельности,связаннойспоказателямиихинтеллектуальн

ого,личностногоразвитияиглавнымобразомсуровнемсформированностиструктурны

хкомпонентовучебнойдеятельности(мотивы,учебныедействия,контроль,оценка);

– недостаточноподготовленнымпереходомсродногоязыканарусскийязыкобучения.

Накаждомуровнеобразованияпроводитсядиагностика(физическая,психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующейуровне.

Стартоваядиагностикаопределяетосновныепроблемы,характерныедлябольшинстваоб

учающихся,ивсоответствиисособенностямиуровняобучениянаопределенныйпериодвыстра

иваетсясистемаработыпопреемственности.Преемственность  формирования  УУД  по 

уровням общего образования обеспечивается засчет:

принятиявпедагогическомколлективеобщихценностныхоснованийобразования,вчастности-
ориентациянаключевойстратегическийприоритетнепрерывногообразования–
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формированиеуменияучиться;
четкого  представления  учителей  о  планируемых  результатах  обучения  на  каждом 

уровнеобразования;

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

вобразовательномпроцессе(коммуникативные,речевые,регулятивные,общепознавательные

,логическиеидр.).

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  Программе  формирования  УУД  и  заданы 

вформе  требований  к  планируемым  результатам  обучения.  Основанием 

преемственностиразныхуровнейобразованияможетстатьориентациянаключевойстратегиче

скийприоритет  непрерывного  образования  —  формирование  умения  учиться,  которое 

должнобытьобеспеченоформированиемсистемыуниверсальныхучебныхдействий.

Значениеуниверсальныхучебныхдействийдляуспешностиобучениявначальной

школе, основнойшколе

УУД РезультатыразвитияУУД Значениедляобучения
Личностныедействия
- смыслообразование
- самоопределени
еРегулятивныедействи
я

Адекватная 
школьнаямотивация
МотивациядостиженияРазв
итиеосновгражданскойиден
тичности
Рефлексивная 
адекватнаясамооценка

Обучениевзоне
ближайшего 
развитияАдекватная 
оценкаучащимся границ 
«знания инезнания»
Самоэффективность 
вформепринятияцелии
работынадеёдостижением

Регулятивные, 
личностные,познавательны
е,коммуникативныедействи
я

Функционально-
структурная
сформированность 
учебнойдеятельност
иПроизвольность 
восприятия,внимания,памят
и,
воображения

Успешностьвусвоениис
одержания
Созданиепредпосылокдляд
альнейшего перехода 
ксамообразованию

Коммуникативные(рече
вые),регулятивныедейст
вия

Внутреннийпландействия Способностьдействовать«в
уме».Отрывсловаот
предмета,достижениенов
огоуровняобобщения

Коммуникативные
,регулятивныедействия

Рефлексия – 
осознанноеобучающимсяс
одержания,последовательн
ости и
основанийдействий

Осознанностьикритичность
учебныхдействий

2.2.4. Планируемыерезультатывосвоениишкольникамисзадержкойпсихическогоразв

итияуниверсальныхучебныхдействийпозавершенииначальногообучения

– Педагогическиеориентиры:Развитиеличности.

ВобластиличностныхУУДувыпускниковбудутсформированывнутренняя
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позиция обучающегося,  адекватная мотивация учебной деятельности,  включая учебные 

ипознавательныемотивы,ориентациянаморальныенормыиихвыполнение.

– Педагогическиеориентиры:Самообразованиеисамоорганизация

ВобластирегулятивныхУУДвыпускникиовладеютвсемитипамиучебныхдействий, 

направленных на  организацию своей  работы в  образовательном учреждении ивне  его, 

включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу, 

планироватьеереализацию,контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствую

щиекоррективывихвыполнение.

– Педагогическиеориентиры:Исследовательскаякультура

ВобластипознавательныхУУДвыпускникинаучатсявосприниматьианализировать 

сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  -  тексты,  использовать  знаково-

символическиесредства,втомчислеовладеютдействиеммоделирования,атакжешироким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решениязадач.

– Педагогическиеориентиры:Культураобщения

ВобластикоммуникативныхУУДвыпускникиприобретутуменияучитыватьпозициюсо

беседника(партнера),организовыватьиосуществлятьсотрудничествоикооперациюсучителе

мисверстниками,адекватновосприниматьипередаватьинформацию,  отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,важнейшимикомпонентами 

которыхявляютсятексты.

Условия,  обеспечивающие  развитие  УУД  в  образовательном 

процессеУчительзнает:

– важностьформированияуниверсальныхучебныхдействийшкольников;

– сущностьивидыуниверсальныхумений;

– педагогическиеприемыиспособыихформирования.

Учительумеет:

– отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формированияУДД;

– использоватьдиагностическийинструментарийуспешностиформированияУДД;

–привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД.Содержаниеучебныхпредметов,преподаваемыхврамкахначальногообразования,

можетстатьсредствомформированияУУДтолькоприсоблюденииопределенныхусловийоргани

зации образовательнойдеятельности:

– использованииучебниковвбумажнойи/илиэлектроннойформе не 

тольковкачественосителяинформации,«готовых»знаний,подлежащихусвоению,но

икакносителяспособов«открытия»новыхзнаний,ихпрактическогоосвоения,обобщенияисис
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тематизации,включенияобучающимсявсвоюкартинумира;

– соблюдении технологии проектирования и  проведения урока  (учебного занятия) 

всоответствии  с  требованиями  системно-деятельностного  подхода:  будучи 

формойучебнойдеятельности,урокдолженотражатьееосновныеэтапы–

постановкузадачи,поискрешения,вывод(моделирование),конкретизациюиприменен

иеновыхзнаний(способов действий),контрольиоценкурезультата;

– осуществлениицелесообразноговыбораорганизационно-

деятельностныхформработы,  обучающихся  на  уроке  (учебном  занятии)  – 

индивидуальной, групповой(парной)работы,общекласснойдискуссии;

– организациисистемымероприятийдляформированияконтрольно-

оценочнойдеятельностиобучающихсясцелью 

развитияихучебнойсамостоятельности;

– эффективногоиспользованиясредствИКТ.

УчитываяопределеннуюспецификуиспользованияИКТкакинструментаформирования 

УУД  в  начальном  образовании  и  объективную  новизну  этого 

направлениядляпедагогов,остановимсянаэтойсоставляющейпрограммыболее подробно.

В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества 

иобразованияприформированииУУДнарядуспредметнымиметодикамицелесообразноширо

коеиспользование цифровыхинструментов и возможностей современной информационно-

образовательнойсреды.ОриентировкамладшихшкольниковвИКТиформированиеспособнос

ти  их  грамотно  применять  (ИКТ-компетентность)  являются  одними  из 

важныхсредствформирования УУДобучающихся в рамкахначальногообщегообразования.

ИКТ  также  могут  (и  должны)  широко  применяться  при  оценке 

сформированностиУУД.Дляихформированияисключительнуюважностьимеетиспользован

иеинформационно-

образовательнойсреды,вкоторойпланируютификсируютсвоюдеятельность,еерезультатыуч

ителяиобучающиеся.

ВрамкахИКТ-компетентностивыделяетсяучебнаяИКТ-компетентность–способность 

решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной 

школеинструментовИКТиисточниковинформациивсоответствиисвозрастнымипотребностя

ми  и  возможностями  младшего  школьника.  Решениезадачи  формированияИКТ-

компетентности  должно  проходить  не  только  на  занятиях  по  отдельным 

учебнымпредметам(гдеформируетсяпредметнаяИКТ-

компетентность),ноиврамкахметапредметнойпрограммыформированияУУД.

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у 
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обучающихсяформируются:

– критическоеотношениекинформациииизбирательностьеёвосприятия;

– уважениекинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультатамдеятельн

остидругих людей;

– основыправовойкультурывобластииспользованияинформации.

Приосвоениирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваются:

– оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых

винформационнойсреде;

– использованиерезультатовдействия,размещенныхвинформационнойсреде,дляоценк

иикоррекциивыполненногодействия.

ПриосвоениипознавательныхуниверсальныхучебныхдействийИКТиграютключевую 

рольвследующих УУД:

– поискинформации;

– фиксация(запись)информацииспомощьюразличныхтехническихсредств;

– структурированиеинформации,еёорганизацияипредставлениеввидедиаграмм,карто

схем,линийвремениипр.;

– построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий.Для этого используются:

– выступлениесаудиовизуальнойподдержкой;

– фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации;

– общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат,  видеоконференция, 

форум,блог).

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного  подхода,  на  основе  изучения  всех  без  исключения  предметов 

учебногоплана.  Включение  задачи  формирования  ИКТ-компетентности  Программу 

формированияУУД  позволяет  организации,  осуществляющей  образовательную 

деятельность,  и 

учителюформироватьсоответствующиепозициипланируемыхрезультатов,помогаетсучетом

спецификикаждогоучебногопредметаизбежатьдублированияприосвоенииразныхумений,ос

уществлятьинтеграциюисинхронизациюсодержанияразличныхучебныхкурсов.Освоениеум

енийработатьсинформациейииспользоватьинструментыИКТтакжеможетвходитьвсодержа

ниефакультативныхкурсов,кружков,внеурочнойдеятельностишкольников.
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2.2.3.Организационныйраздел

Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающимисяс

задержкойпсихическогоразвитияуниверсальныхучебныхдействий

СистемаоценкивсфереУУДможетвключатьвсебяследующиепринципыихарактеристики:

– систематичностьсбораианализаинформации;

– совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать 

интересывсех  участников  образовательной  деятельности,  то  есть  быть 

информативной дляуправленцев,педагогов, родителей,обучающихся;

– доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех 

участниковобразовательнойдеятельности.

Оценка  деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и 

развитиюУУД  у  обучающихся  может  учитывать  работу  по  обеспечению  кадровых, 

методических,материально-техническихусловий.

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  УУД 
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могутбытьучтеныследующиеэтапыосвоенияУУД:

– универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может 

выполнитьлишьотдельныеоперации,можеттолькокопироватьдействияучителя,непл

анирует  и  не  контролирует  своих  действий,  подменяет  учебную  задачу 

задачейбуквального заучиванияивоспроизведения);

– учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом 

(требуютсяразъяснения  для  установления  связи  отдельных  операций  и  условий 

задачи, ученикможетвыполнять действияпоужеусвоенномуалгоритму);

– неадекватныйпереносучебныхдействийна  новые 

видызадач(приизмененииусловийзадачи 

неможетсамостоятельновнестикоррективывдействия);

– адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение 

ученикомнесоответствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиеереше

нияиправильноеизменениеспособавсотрудничествесучителем);

– самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение 

новыхучебных  действий  на  основе  развернутого,  тщательного  анализа  условий 

задачи иранееусвоенных способовдействия);

– обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов.

СтруктураАООПНООпредполагаетвведениепрограммыкоррекционнойработы.

2.3. Программакоррекционнойработы

2.3.1. Цельизадачипрограммыкоррекционнойработы

ОпределениеодногоизвариантовАОПНООдляобучающихсясЗПРосуществляетсянаос

новерекомендацийпсихолого-медико-педагогическойкомиссии

(далее  -  ПМПК),  сформулированных  по  результатам  его  комплексного  обследования, 

сучетомИПРА(приналичии).

Программакоррекционнойработыпредусматриваетиндивидуализациюспециального 

сопровожденияобучающегосясЗПР.

Программа  коррекционной  работы  реализуется  во  внеурочное  время  вобъеме 

неменее5часов(пункт3.4.16. Санитарно-эпидемиологическихтребований).

Цель  программы  коррекционной  работы:  создание  системы  комплексной 

помощиобучающимсясЗПРвосвоенииАОПНООдляобучающихсясЗПР,коррекциянедостатк

ов  в  физическом  и  (или)  психическом,  а  также  речевом  развитии 

обучающихся,ихсоциальнаяадаптация.

Программа  предусматривает  создание  специальных  условий  обучения  и 
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воспитания,позволяющихучитыватьособыеобразовательныепотребностиобучающихсясЗП

Р.Реализацияпрограммыкоррекционнойработыобеспечиваетразвитиежизненнойкомпетенц

ииребенкасЗПР,сказываясьнарезультатах образованиявцелом.

Задачипрограммы:

– выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР,обусловленных

недостаткамивихразвитии;

– организация  специальных  условий  образования  в  соответствии  с 

особенностямиобучающихся сЗПР;

– осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-

педагогическойпомощиобучающимсясучетомособенностейихпсихофизического 

развитияи индивидуальныхвозможностей;

– оказаниекоррекционнойпомощивовладенииадаптированнойосновнойобщеобразова

тельнойпрограммойначальногообщегообразования,вт.ч.организация 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся сЗПР;

– организацияспециальнойпсихолого-

педагогическойпомощивформированииполноценнойжизненнойкомпетенцииобуча

ющихся сЗПР;

– созданиеблагоприятныхусловийдлянаиболееполноценноголичностногоразвития, 

приобщения  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества 

игосударствасучетомвозможностейиособыхобразовательныхпотребностейкаждогоо

бучающегося;

– оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиродителям(законнымпредставител

ям)обучающихсясЗПР.

Коррекционнаяработаосуществляетсяв  ходе  всего  учебно-образовательного

процесса,приизучениипредметовучебногопланаинаспециальныхкоррекционно-

развивающихзанятиях,гдеосуществляетсякоррекциянарушенийпсихофизическогоразвития

обучающихсясЗПРиоказываетсяпомощьвосвоенииновогоучебногоматериаланаурокеивосв

оенииАООПНООвцелом.

При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся  с  ЗПР  содержания 

АООПНООпедагогическиеработники,осуществляющиепсихолого-

педагогическоесопровождение,должныоперативнодополнитьструктурупрограммыкоррекц

ионнойработысоответствующимнаправлениемработы,котороебудетсохранятьсвоюактуаль

ностьдомоментапреодолениявозникшихзатруднений.Вслучаенарастаниязначительныхстой

кихзатрудненийвобучении,взаимодействиисучителямииобучающимисяшколы(класса)обуч

ающийсясЗПРнаправляетсянаПМПКдлякомплексного  психолого-педагогического 
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обследования с целью выработки рекомендацийпоегодальнейшемуобучению

2.3.2. Направлениякоррекционнойработы

Основныминаправлениямивкоррекционнойработеявляются:

– коррекционнаяпомощьвовладениибазовымсодержаниемобучения;

– развитиеэмоционально-личностнойсферыикоррекцияеенедостатков;

– развитие  познавательной  деятельности  и  целенаправленное  формирование 

высшихпсихическихфункций;

– развитиезрительно-

моторнойкоординации;формированиепроизвольнойрегуляциидеятельностииповеде

ния;

– коррекциянарушенийустнойиписьменнойречи;обеспечениеобучающемусяуспехавр

азличныхвидахдеятельностисцельюпредупреждениянегативногоотношения  к 

учебе,  ситуации  школьного  обучения  в  целом,  повышения  мотивациик 

школьномуобучению.

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) включает 

всебявзаимосвязанныенаправления,отражающиееёосновноесодержание:

1) мониторингимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийдляудовлетворени

я особых образовательных потребностей и условий обучения обучающихсясЗПР;

2) переченьиндивидуально-

ориентированныхкоррекционныхмероприятий,обеспечивающихобучающимсясЗПРудовле

творениеособыхобразовательныхпотребностей,  их  интеграцию  (инклюзию)  в 

образовательной организации и освоение имиАОПНОО:

– игры,направленныенакоррекциюиразвитиедефицитныхфункций(сенсорных,

моторных,психических)обучающегося;

– упражнения,направленныенаразвитиеобучающегосясЗПР;

– созданиеситуаций,обеспечивающихвозможностьактивногоиспользованияосвоенны

х  компенсаторных  способов  действия,  умений  и  навыков  в  разных 

видахучебнойдеятельности;

– приемыработы,направленныенаразвитиенавыковсамостоятельнойработы,развитиеп

ознавательнойактивности,познавательныхинтересов,формированиеэмоционально-

волевойсферы иположительныхкачествличности.

2.3.3. Принципыпрограммыкоррекционнойработы

Принципамипрограммыкоррекционнойработыявляются:

– соблюдениеинтересовобучающихсясЗПР;

– создание  в  образовательной  организации  условий  для  реализации  их 
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возможностейи удовлетворения особых образовательных потребностей, наиболее 

полноценногоразвития,социальнойадаптации;

– приобщениеобучающихсяксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаиго

сударства;

– взаимодействиевсехспециалистовобразовательнойорганизации,родителей(законны

хпредставителей)обучающихсяприрешенииобразовательно-

коррекционныхзадач,атакжеоказаниисогласованнойпомощивпроцессеформировани

яиразвитияличностиребенка,егоадаптациииинтеграциивобществе;

– учётсоциальныхфактороввформированииличностиобучающегося;

– содействие  созданию благоприятной  социальной  ситуации  развития  и  обучения 

всоответствии  с  возрастными  и  индивидуальными 

особенностямиобучающегося,егоособымиобразовательными потребностями;

– реализациявразличныхжизненныхситуацияхдостиженийобучающихсявобразовател

ьно-

коррекционномпроцессе,обеспечениеподготовленностиобучающихсякадаптацииии

нтеграциивобществе,развитияихсамостоятельностиприрешениижизненныхзадач;

– обеспечение  развития  обучающихся  с  учетом  их  индивидуальных 

особенностей,максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 

компетенцийпривзаимодействиисдругимидетьмиивзрослымивусловияхдеятельност

и,интереснойиполезнойвсемееучастникам.

2.3.4. Психолого-медико-педагогическоесопровождениеобучающихся

Комплексноепсихолого-медико-педагогическоесопровождениеобучающихсясЗПР

включает:

– проведениепсихолого-

педагогическоеобследованиядетейприпоступлениивобразовательнуюорганизациюс

цельювыявленияихвозможностейиособыхобразовательныхпотребностей,составлен

ияпрограммыиндивидуальногомаршрутасучетомфактическогоуровняразвития,инди

видуальныхособенностей;

– разработку  рекомендаций  к  составлению  коррекционных  программ, 

учитывающихиндивидуальныеособенностиобучающихся;

– проведение  коррекционно-развивающей  работы  с  учетом  особых 

образовательныхпотребностейкаждогообучающегосясЗПР,егоиндивидуальныхособ

енностей;

– мониторингдинамикиразвитияобучающихся,достиженияпланируемыхрезультатовк

оррекционно-развивающей работы.
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Психолого-

педагогическоесопровождениеобучающихсясЗПРосуществляютспециалисты:учитель-

дефектолог,учитель-логопед,педагог-

психолог,социальныйпедагог,педагогдополнительногообразования.ПринеобходимостиПр

ограммукоррекционной  работы  может  осуществлять  специалист,  работающий  в  иной 

организации(Центрепсихолого-педагогическойкоррекциииреабилитации,ПМПК).

При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся  с  ЗПР  содержания 

АООПНООпедагогическиеработники,осуществляющиепсихолого-

педагогическоесопровождение,должныоперативнодополнитьструктурупрограммыкоррекц

ионнойработысоответствующимнаправлениемработы,котороебудетсохранятьсвоюактуаль

ностьдо моментапреодолениявозникшихзатруднений.

Вслучаенарастаниязначительныхстойкихзатрудненийвобучении,взаимодействиисуч

ителямииобучающимисяшколы(класса)обучающийсясЗПРнаправляется  на  комплексное 

обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций поегодальнейшемуобучению.

2.3.5. Направленияисодержаниекоррекционнойработы

Направлениямикоррекционнойработыявляются:

– диагностическаяработа;

– коррекционно-развивающаяработа;

– консультативнаяработа;

– информационно-просветительскаяработа;

– психолого-педагогическаяработа.

Диагностическаяработа

Цель: 

своевременноевыявлениеуобучающегосясЗПРособыхобразовательныхпотребностей,

позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-

педагогической  помощи  в  условиях  образовательной 

организации;Содержаниедеятельности:

– проведение  комплексного  психолого-педагогического  обследования 

обучающихсяпри поступлении в образовательную организацию с целью выявления 

их особыхобразовательныхпотребностей;

– систематическиймониторинг(вконцекаждойучебнойчетверти)достиженияобучающ

имися планируемыхрезультатовосвоенияПрограммы;

– систематическиймониторингдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовко

ррекционно-развивающей работы;

– психолого-педагогическая  диагностика  для  оптимизации  коррекционной 
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помощиобучающимся сЗПР;

– изменение  коррекционной  программы  по  результатам  обследования  в 

соответствиисвыявленнымиособенностямиипотребностямиобучающихся;

– изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитания;

– другое.

Коррекционно-развивающаяработа

Цель:  оказание  своевременной  специализированной  помощи  в  освоении 

содержанияобразования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом, а 

также речевомразвитииобучающихсясЗПР.

Содержаниедеятельности:

– коррекционно-развивающиезанятияпопрограммекоррекционнойработывобъеме

5часоввнеделюнаодногообучающегося(пункт3.4.16.Санитарно-

эпидемиологическихтребований);

– курсывнеурочнойдеятельности;

– занятияподополнительнымобразовательнымпрограммам(кружковаяработа);

– участиевразличногоуровнямероприятиях;

– другое.

СодержаниеКРРможетбытьдополненообразовательнойорганизациейсамостоятельно, 

исходя  из  психофизических  особенностей  обучающихся  на 

основаниирекомендацийпсихолого-

педагогическойкомиссии,индивидуальнойпрограммыреабилитацииобучающихся,атакжере

зультатовкомплексногопсихолого-

педагогическогообследованиякаждогообучающегосяприпоступлениивобразовательнуюорг

анизацию,рекомендацийккоррекционно-

развивающейработепорезультатамданногообследования,систематическихпедагогическихн

аблюденийвучебнойивнеурочнойдеятельности,данныхсистематическогомониторингадост

ижения

обучающимисяпланируемыхрезультатовобразования,беседсобучающимися,педагогически

ми  работниками,  в  т.ч.  со  школьным  педагогом-психологом, 

социальнымпедагогом,администрациейшколы,родителями(законнымипредставителями).

Консультативнаяработа

Цель:  обеспечение возможности своевременного решения вопросов,  возникающих 

уучастников  образовательных  отношений  в  процессе  освоения  обучающимися  с  ЗПР 

АОПНОО.

Содержаниедеятельности:
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– выработкасовместныхрекомендацийспециалистами,работающимивобразовательно

йорганизации,иродителями(законнымипредставителями)пореализации  основных 

направлений  коррекционно-развивающей  работы  с 

каждымобучающимся,выборуиндивидуально-

ориентированныхметодовиприёмовобразованияидр.;

– оказаниеконсультативнойпомощиродителям(законнымпредставителям)повопросам

семейноговоспитания,образованияипроведениякоррекционно-

развивающейработывовнешкольноевремя;

– другое.

Информационно-просветительскаяработа

Цель:обогащениезнанийпедагогическихработников,родителей(законныхпредставите

лей)  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  организации 

образовательногопроцессаиудовлетворенияособыхобразовательныхпотребностейобучающ

ихсясЗПР.

Содержаниедеятельности:

– организацияразъяснительнойдеятельностиповопросам,связаннымсособымиобразов

ательными  потребностями  обучающихся  с  ЗПР,  в  т.ч.,  с  возможностями 

иособенностямикоммуникациисними,обеспечениюнаиболееполноценногообразова

нияиразвития,созданиюнеобходимыхусловийдлясоциальнойадаптациииинтеграции

вобществе,правамиобязанностямлицсЗПР;

– другое.

Информационно-просветительскаяработапроводитсякаквданнойобразовательной 

организации  (среди  обучающихся,  их  родителей  и  др.),  так  и  в 

другихобразовательныхорганизациях,включаяорганизациидополнительногоипрофессиона

льногообразования(средипедагогов,обучающихся,родителейидр.),атакжеворганизацияхсо

циальнойсферы (здравоохранения,правопорядкаидр.).

2.3.6. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработыпредставлены

вАОПНООвп.1.2

2.3.7. Механизмыреализациипрограммыкоррекционнойработы

Основнымимеханизмамиреализациипрограммыкоррекционнойработыявляются:

1) оптимальновыстроенноевзаимодействиеспециалистовобразовательнойорганизации,

обеспечивающеесистемноесопровождениеобучающихсясЗПРспециалистамиразлич

ногопрофиля;

2) социальноепартнёрство,предполагающеепрофессиональноевзаимодействиеобразов
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ательнойорганизациисвнешнимиресурсами.

Взаимодействиеспециалистов,обеспечивающеесистемноесопровождениеобучающих

сясЗПР, предполагает:

– комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,предоставлении 

емуквалифицированнойпомощиспециалистовразногопрофиля;

– многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребёнка;

– составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекцииотд

ельныхсторонучебно-

познавательной,речевой,эмоциональной,волевойиличностнойсферребёнка.

Консолидацияусилийразныхспециалистоввобластипсихологии,педагогики,медицины

,социальнойработыобеспечиваетсистему  комплексногопсихолого-медико-

педагогическогосопровожденияребенкасЗПРиспособствуетэффективномурешениюегопро

блем.

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного 

взаимодействияспециалистов-

консилиумыислужбысопровожденияобразовательнойорганизации,которые  предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законнымпредставителям), а также 

образовательной  организации  в  решении  вопросов,  связанных 

садаптацией,обучением,воспитанием,развитием,социализациейдетейсЗПР.

Социальноепартнёрствопредполагаетпрофессиональноевзаимодействиеобразователь

нойорганизациисвнешнимиресурсами(организациямиразличныхведомств,общественными

организациямиидругимиинститутамиобщества).

Социальноесетевоепартнёрствонаправлено:

– на сотрудничество с образовательными организациями и другими организациями 

иучреждениямиповопросампреемственностиобучения,развитияиадаптации,социали

зации, здоровьесбережениядетейсЗПР;

– насотрудничествососредствамимассовойинформации,атакжеснегосударственными 

структурами,  прежде  всего  с  общественными 

объединениямиинвалидов,организациямиродителейдетейсЗПР;

– насотрудничествосродительскойобщественностью.

Проведение     индивидуальных     и     групповых     занятий     под

руководствомспециалистов.

Зачислениедетейназанятияпроизводитсявтечениевсегоучебногогодапорезультатамоб

следованияизаключенияПМПК.Учитель-логопедипедагог-психологруководствуются 
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рекомендациямиПМПК.

Занятиясобучающимися,имеющимизадержкупсихическогоразвития,проводятсяучите

лем-логопедомипедагогом-

психологомвовнеурочноевремясучетомрежимаработыобщеобразовательногоучреждения.

Индивидуальный  план  коррекционно-развивающих  занятий  с  учащимся, 

имеющимЗПР,наоснованиирешенияППк(психолого-

педагогическогоконсилиума)утверждаетсядиректоромшколы.

Логопедическиезанятия.

Основнойформойявляютсягрупповыезанятия.Предельная 

наполняемостьгруппустанавливаетсявзависимостиотхарактеранарушениявразвитииустной

иписьменнойречиобучающегося,обусловленнойзадержкой психическогоразвития.

Продолжительностьгрупповогозанятия40минут,продолжительностьиндивидуального

занятия-20минут.

Минимальнаянаполняемостьгруппы-3обучающихся.

Занятияспедагогом-психологом.

Групповые  занятия  педагога-психолога  с  младшими  школьниками,  имеющими 

ЗПР,планируютсяподвумнаправлениям:

1) развивающиезанятия(развитиепамяти,внимания,мышления,формированиепространст

венныхпредставлений);

2) коррекцияпсихологическогоздоровьядетей(развитиенавыковсаморегуляции,работа  с 

детскими  страхами,  с  агрессией,  тревожностью,  межличностными  идетско-

родительскимиотношениями).

Предельная  наполняемость  групп  обучающихся  на  занятии  педагога-психолога  – 

5человек.Продолжительностьгрупповогозанятиясоставляет 40минут.

2.3.8. Программыкоррекционныхкурсов

2.3.8.1 Содержаниекоррекционнойлогопедическойработы

КоррекционнаялогопедическаяработавШколе 

проводитсяпоследующимрабочимпрограммамвзависимостиотрекомендацийПМПК:

Логопедические программы предупрежденияи коррекции 

нарушенийустнойиписьменнойречиуучащихся1 класса:

– Рабочая 

программа«Предупреждениеикоррекциянарушенийустнойиписьменнойречиуучащи

хсявпериодобученияграмоте»

– Рабочая 

программа«Предупреждениеикоррекциянарушенийустнойиписьменнойречиуучащи
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хся1класса,имеющихфонетико-фонематическоенедоразвитиеречи»

Логопедическиепрограммыкоррекциинарушенийустнойиписьменнойречиуучащихся2-

4классов:

– Рабочая программа «Предупреждение и коррекция нарушений письменной 

речи,обусловленныхобщимнедоразвитиемречи»

– Рабочаяпрограмма«Коррекциядисграфии,обусловленнойнарушениемязыковогоанал

изаисинтезаумладших школьников»

– Рабочаяпрограмма«Коррекцияоптической дисграфииумладшихшкольников»

– Рабочаяпрограмма«Коррекциядисграфиинаоснове 

нарушенийфонемногораспознаванияумладшихшкольников»

– Рабочая программа «Коррекция аграмматической дисграфии у

младшихшкольников»

Приведенноесодержаниекоррекционнойработыопределяетцелиизадачилогопедическ

ихзанятийсдетьми1-

4классов,примерныйучебныйматериал,основныетребованиякзнаниямиумениямобучающи

хсясЗПРкконцуучебногогода.

ПЕРВЫЙКЛАСС

Цели: предупреждать неуспеваемость, обусловленную

различныминарушениямиустнойиписьменнойречи;готовитькобучениюграмоте.

Задачи:

1. Датьпонятиеословеипредложении.

2. Обобщитьсведения позвукобуквенномусоставуязыка.

3. Уяснитьсмыслоразличительнуюрольфонемы.

4. Учитьпроводитьзвукобуквенныйанализсловсустановлениемсоответствиямеждузв

укамиибуквами.

5. Закрепить  навыки  деления  слов  на  слоги,  опираясь  на  знания  о 

слогообразующейролигласныхбукв.

Содержание 

программыПредложени

е.

Понятиеопредложении.Большаябуквавначалепредложения.Интонационнаязаконченн

остьпредложения.Составлениепредложенияизтрехслов.Главныечленыпредложения.

Слово.

Слово.  Понятие.  Различение  понятий  «Слово-предложение».  Слова, 
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обозначающиепредмет. Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, 

обозначающихпредметислов,обозначающихдействия.Выделениеслов-предметовислов-

действийпредметовизпредложения.Слова,обозначающиепризнакпредмета.

Изменениеслов-признаковпородам.Вычленениеслов-признаковна   фонедругихслов.

Закреплениепонятийословах-предметах,действияхпредметов,признакахпредметов.

Слоговойанализисинтезслов.

Выделениепервогослогавслове.Слогообразующаярольгласныхзвуков.Определение 

порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложныхсловнаслоги.

Делениетрехсложныхсловнаслоги.Контрольноезаданиепотеме«Слоговойанализисинт

езслов».

Звукиречи.Звуковойанализисинтезслов.

Знакомствосорганамиречи.Образованиезвуковречи.Работанадфункциональнымдыха

нием.Выделениепервогозвукавслове.Определениеколичестваиместазвуковвслове.Соотнош

ениемеждубуквамиизвукамивслове.Буква-смыслоразличитель.

Различие  звуков  и 

букв.Ударение.

Ударение.Соотношениесловасегоритмическимрисунком.Местоударениявслове.

Смыслоразличительнаяроль ударения.Выделение ударного слога в слове, 

егоударногогласного.

Гласныеисогласныезвуки.

Гласныепервого ряда.Образованиегласных[а,о,у,э,ы].Гласныевторогоряда.

Образование  гласных  [я,  е,  ю,  е,  и].  Выделение  гласных  звуков  их  ряда 

заданныхзвуков,слоговислов.Образованиесогласныхзвуков.Уточнениеартикуляционно-

акустическихпризнаковсогласных. Дифференциациягласныхисогласныхзвуков.

Твердыеимягкиесогласные.Выделениенаслухтвердоеимягкоезвучаниесогласных.

Обозначениемягкостисогласныхприпомощигласныхвторогоряда.Звон

киеиглухие согласные.

Уточнениеартикуляциииакустическихпризнаковзвонкихиглухихсогласных.

Различение  звонких  и  глухих  согласных  на  слух  и  в  произношении  на 

материалеслогов и слов. Звуки [п-п']. БукваП.Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация[б-п] 

вустной и письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-

т'].БукваТ.Звуки[д-д'].БукваД.Выделениезвуков[д-т]вслогахисловах.Выделение  [д-т]  в 

предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделениезвуков[к-г] в слогах 

исловах.Выделение  [г-к]впредложениях.  Звуки[с-с'].БукваС.Звуки[з-

з'].Буква3.Дифференциацияз-свслогахисловах.Дифференциацияз-свпредложениях.  Звуки 
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[в-в'].  Буква  В.  Звуки  [ф-ф'].  Буква  Ф.  Дифференциация  в-ф  в  слогахи  словах. 

Дифференциация  в-

фвпредложениях.Звук[ш].БукваШ.Звук[ж].БукваЖ.ДифференциацияШ-

Жвслогахисловах.ДифференциацияШ-Ж   впредложениях.Звук[Ч].БукваЧ.Звук[Щ]. 

БукваЩ.Дифференциация[ч-щ]вслогахисловах.Дифференциация[ч-щ]впредложениях.

Сонорныесогласные.

Звук[Л].БукваЛ.Звук[Р].БукваР.Дифференциация[р-л]впредложениях.

Дифференциация[р-л]вслогахисловах.

Развитиесвязнойречи.

Обучениепоследовательномупересказуповопросам.Обучениепоследовательномупере

сказусопоройнадействия.Обучениепоследовательномупересказусопоройнапредметныекар

тинки.Использованиелексическихтем.«Осень»,

«Овощиифрукты»,«Моясемья»,«Дикиеживотные»,«Детенышидикихживотных»,

«Мебель»,  «Посуда»,  «Школьные  принадлежности»,  «Части  предметов»,«Птицы»,

«Домашниеживотные»,«Детенышидомашнихживотных»,«Зима»,«Весна»,«Нашгород»,«Ц

ветыирастения»

Основныетребованиякзнаниямиумениямкконцупервогокласса:Учащиесядолжнызнат

ь:

- конструкциюпредложения;

- основноеотличиезвукаотбуквы;

- звуко-буквенныйанализисинтезслов;

- слоговой анализ 

слова.Учащиесядолжныу

меть:

- вычленятьзвукиизслова,правильноихпроизносить;-

отличатьгласныезвукиибуквыотсогласных;

- распознаватьидифференцироватьпарные,сонорные,свистящиеишипящиесогл

асные звукиибуквы;

- обозначатьнаписьмемягкость согласныхзвуковгласнымибуквамие,ё,и,ю,я;

- делитьсловонаслоги;

- выделятьвсловеударныйслог;

- правильнозаписыватьпредложения–

употреблятьзаглавнуюбуквувначале,точкувконцепредложения;

- пересказывать несложные 

тексты.ВТОРОЙКЛАСС
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Цель:предупреждениенеуспеваемости,обусловленнойразличныминарушениямиустно

йиписьменной речи.

Задачи:

1. Активизировать имеющийся словарный запас и уточнить

конструкциипредложения(снебольшимраспространением).

2. Формировать полноценный звукобуквенный анализ с

установлениемсоотношениямеждубуквамиизвукамив слове.

3. Формироватьнавыкиправильногописьмаичтения,развиватьчувствоязыка.

4. Развиватьнавыки слухопроизносительной

дифференциациигласныхисогласныхзвуков.

5. Формироватьнавыкиразличениязвуковвписьменнойречи,опираясьнаартикуляцио

нныеиакустические признаки.

6. Уточнитьконкретно-

пространственныезнания(использованиепредлоговвустнойи письменной речи).

7. Обогатитьсловарныйзапаспутемнакопленияпредставленийобокружающем

мире.

Содержание 

программыПредложени

еислово.

Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения.
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Интонационнаязаконченностьпредложения.Слова,обозначающиепредмет.Слова,обознача

ющиедействиепредмета.Дифференциацияслов-предметовислов-действияпредметов.Слова, 

обозначающиепризнакпредмета.

Слогообразующаярольгласного.Ударение.

Слогообразующая  роль  гласного.  Слоговой  анализ  и  синтез  слов.  Слог.  Деление 

словнаслоги.Выделениегласныхизрядазвуков,слогов,слов.Ударение.Выделениеударногогл

асногоиударногослогавслове.

Твердыеимягкиесогласныезвукии буквы.

Мягкий  знак  на  конце  слова.  Смыслоразличительная  роль  мягкого  знака  на 

концеслова.

Мягкийзнаквсерединеслова.Смыслоразличительнаярольмягкогознакавсерединеслова

.  Разделительныймягкийзнак.

Дифференциациягласных1и2ряда.Дифференциациягласных[а-

я]вслогах,словахипредложенияхустноинаписьме.Дифференциациягласных[о-

е]вслогах,словахипредложенияхустноинаписьме.  Дифференциациягласных[у-

ю]вслогах,словахипредложенияхустноинаписьме.Дифференциациягласных[и-

ы]вслогах,словахипредложенияхустноинаписьме.Дифференциациягласных[ю-

ё]вслогах,словахипредложенияхустноинаписьме.

Глухиеизвонкиесогласныезвуки.Парныесогласные.

Выделение  звонких  и  глухих  согласных  из  ряда  звуков.  Дифференциация  [б-п] 

вустнойиписьменнойречи.Дифференциация[т-

д]вустнойиписьменнойречи.Дифференциация[г-

к]вустнойиписьменнойречи.Дифференциация[з-

с]вустнойиписьменнойречи.Дифференциация[в-

ф]вустнойиписьменнойречи.Дифференциация[ш-ж]вустнойиписьменнойречи.

Согласные       звуки,      имеющие       артикуляционно-акустические       сходства.

Дифференциация[з-ж]вслогах,словахипредложениях.

Дифференциация[з-ж]всвязнойречи.Дифференциация[с-ш]вслогах,словахи 

предложениях.  Дифференциация  [с-ш]  в  связной  речи.  Дифференциация  [ч-ть]  в 

слогах,словах и предложениях. Дифференциация [ч-ть] в связной речи. Дифференциация 

[с-ц]  вслогах,  словах  и  предложениях.  Дифференциация  [с-ц]  в  связной  речи. 

Дифференциация[сь-щ]вслогах,словахипредложениях.Дифференциация[сь-

щ]всвязнойречи.

Дифференциация  [щ-ч]  в  слогах,  словах  и  предложениях.  Дифференциация  [ц-т] 

вслогах,  словах  и  предложениях.  Дифференциация  [ц-т]  в  связной  речи. 
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Дифференциация[ц-ч]вслогах,словахи предложениях.Дифференциация[ц-ч]всвязнойречи.

Согласныезвуки,имеющиекинетическоесходство.

Дифференциация  [б-д]  в  слогах,  словах  и  предложениях.  Дифференциация  [б-д] 

всвязнойречи.Дифференциация[п-т]вслогах,словахипредложениях.Дифференциация[п-

т]всвязнойречи.Дифференциация[о-а]вслогах,словахипредложениях. Дифференциация [о-

а]  в  связной  речи.  Дифференциация  [и-у]  в  слогах,словахипредложениях. 

Дифференциация[и-у]всвязнойречи.    Дифференциация[г-

р]вслогах,словахипредложениях.Дифференциация[г-р]всвязнойречи.Дифференциация[х-

ж]вслогах,словахипредложениях.Дифференциация[х-ж]всвязной  речи.  Дифференциация 

[у-ч]  в  слогах,  словах  и  предложениях.  Дифференциация[у-

ч]всвязнойречи.Дифференциация[л-м]вслогах,словахипредложениях.Дифференциация[л-

м]всвязнойречи.Дифференциация[н-ю]вслогах,словахи

предложениях.  Дифференциация  [н-ю]  в  связной  речи.  Дифференциация  [л-я]  в 

слогах,словах  и  предложениях.  Дифференциация  [л-я]в    связнойречи. 

Дифференциация[н-к]вслогах,словахипредложениях.Дифференциация[н-

к]всвязнойречи.Дифференциация[а-д]вслогах,словахипредложениях.Дифференциация[а-

д]всвязнойречи.

Дифференциациясонорныхзвуков.

Дифференциация  [л-й]  в  слогах,  словах  и  предложениях.  Дифференциация  [л-й] 

всвязнойречи.Дифференциация[л-р]вслогах,словахипредложениях.Дифференциация[л-

р]всвязнойречи.Дифференциация[ль-

рь]вслогах,словахипредложениях.Дифференциация[ль-рь]всвязнойречи.

Предлоги.

Практическоезнакомствоспредлогами.Предлогив,на.Предлогина,с(со).Предлоги  в, 

из. Предлоги с, из. Предлоги по, к. Предлоги за, из-за. Предлоги над, под.Предлогипод,из-

под.Закреплениепредлогов.Упражнениевраздельномнаписаниипредлоговсословами.Соста

влениепредложенийиззаданныхсловспредлогами.Употреблениепредлогов всвязнойречи.

Основныетребованиякзнаниямиумениямкконцувторогокласса:Учащиесядолжнызнат

ь:

- гласныеисогласныезвукиибуквы,ихпризнаки;гласныеударныеибезударные;согла

сныетвердыеимягкие,глухиеизвонкие;названияпредметовпоразличнымлексическимтемам;

структурупредложения.

Учащиесядолжныуметь:

- правильноставитьвопросксловуиповопросуопределятьслова,обозначающиепред

мет,признак предмета,действиепредмета;
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-распознаватьбуквы,имеющиеблизкиепоакустико-артикуляционномуукладузвуки;

- распознаватьбуквы,имеющиеблизкиепокинетическомуукладузвуки;

- распознаватьсонорныезвукиибуквы;

- распознаватьпарныесогласные(поглухости-звонкости,потвердости-мягкости);

- обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхгласнымибуквамивторогорядаибуквой«Ь»;

- писатьраздельнопредлогисословами;

- правильнозаписыватьпредложения:употреблятьзаглавнуюбуквувначалепредложе

ния,ставитьточку,восклицательныйиливопросительныйзнаквконцепредложения.

ТРЕТИЙКЛАСС

Цель:предупреждениенеуспеваемости,обусловленнойразличныминарушениямиустнойи

письменной речи.

Задачи:

1. Восполнитьпробелывразвитиилексическогозапасаиграмматическогостроя

речи.

2. Закрепить  навыки  звукобуквенного  анализа  с установлениемсоотношения

междубуквами и звуками вслове.

3. Обогащатьсловарныйзапаскакпутёмнакопленияновыхслов,являющихсяразличным

ичастямиречи,такизасчётуменияактивнопользоватьсяразличнымиспособамисловообразова

ния.

4. Подготовитькусвоениюморфологическогосоставаслова.

5. Расширять  словарный  запас  путём  усвоения  смысловых,  эмоциональных 

оттенковречи,конструкцийпредложения.

6. Развивать  навыки  построения  связного  высказывания,  отбора  языковых 

средств,адекватныхсмысловойконцепции.

Содержание 

программыПредложени

еислово.

Речьипредложение.Предложениеислово.Слоговойанализисинтезслова.

Словоислог.Уточнениепонятий.Выделениепервогослогавслове.Слогообразующаярол

ьгласныхбукв.Определениеколичестваслоговвслове.Составлениесловиз  слогов.

Деление  слов  на 

слоги.Звукиибуквы.

Звуки и буквы.  Уточнение понятий.  Определение и сравнение количества звуков 

ибукв  в  словах.  Гласные  звуки  и  буквы.  Дифференциация  гласных  1  и  2  ряда. 

Согласныезвуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости с помощью 
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мягкогознака.

Обозначениемягкостисогласныхпосредствомбуквыь.Мягкийзнаквконцеслова.

Мягкийзнаквсерединеслова.Разделительныймягкийзнак.Сравнениепосмыслуипроизн

ошению.

Обозначениемягкостиспомощьюгласных.

ТвердыеимягкиесогласныезвукипередгласнымиА-

Я.Твердыеимягкиесогласныезвукипередгласными  О-Ё.Твердыеи 

мягкиесогласныезвукиперед

гласнымиУ-Ю.

ТвердыеимягкиесогласныезвукипередгласнымиЫ-И.Твердыеимягкиесогласные 

звукипередЕ.  Непарные  твёрдыесогласные  звуки[ж],[ш], 

[ц].Непарныемягкиесогласныезвуки[ч’],[щ’],[й’].

Непарныесогласные.Глухиеизвонкиесогласные.

НепарныеглухиесогласныеX,Ц,Ч,Щ.Непарныезвонкие   согласныеЙ,   Л,М,Н.

Оглушениезвонкихсогласныхвсерединеслова.Оглушениезвонкихсогласныхнаконцесло

в.

Предложения.

Повествовательныепредложения.Использованиевречипритяжательныхприлагательн

ых.Вопросительныепредложения.Использованиевречиотносительныхприлагательных.Вос

клицательныепредложения.Использованиевречикачественныхприлагательных.Морфологи

ческийсоставслова.

Коренькакглавнаячастьслова.Родственныеслова.Упражнениевподбореродственныхс

лов.Однокоренныеслова,неявляющиесяродственными.Дифференциация  родственныхи 

однокоренныхслов.  Сложные  слова.  Соединительнаягласнаяеилиов  середине  слова. 

Приставка.  Префиксальный   способ 

образованияслов.Суффикс.Суффиксальныйспособобразованияслов.Окончание.

Безударныйгласный.

Безударныегласныевкорне.Антонимы.Подборпроверочныхсловкбезударнымгласным

вкорне.

Предлогииприставки.

Соотнесениепредлоговиглагольныхприставок.Слова-синонимы.Слитноенаписание 

слов  с  приставками.  Раздельное  написание  слов  с  предлогами. 

Соотнесениепредлоговсглагольнымиприставками.«Не»сглаголами.

Связнаяречь.

Пересказсопоройнасериюсюжетныхкартинок.Пересказсопоройнасюжетнуюкартинку



376

.Пересказповопросам.Пересказтекстапоопорнымсловам.Пересказтекста 

попредметнымкартинкам.

Основные требования к знаниям и умениям к концу третьего 

класса:Учащиесядолжны знать:

-слоговойанализисинтезслова;- мягкостьсогласных;

- морфологическийсоставслова:корень,окончание,приставку,суффикс;

-видыпредложений:повествовательные,вопросительные,восклицательные.

Учащиесядолжныуметь:

- производитьзвукобуквенныйанализслов;

- устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; - 

пользоватьсяразличнымиспособамисловообразования;

- владетьпервичныминавыкамиусвоенияморфологическогосоставаслова;

- использоватьвречиразличныеконструкциипредложений.

- строить связное высказывание, устанавливать логику

(связность,последовательность);

- точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки

связноговысказывания.

ЧЕТВЕРТЫЙКЛАСС

Цель:предупреждениенеуспеваемости,обусловленнойразличныминарушениямиустнойи

письменной речи.

Задачи:

1. Расширитьиуточнитьсловарныйзапасучащихсякакпутёмнакопленияновыхслов,явл

яющихсяразличнымичастямиречи,такизасчётуменияактивнопользоватьсяразличными 

способамисловообразования.

2. Совершенствоватьнавыкиусвоенияморфологическогосоставаслова.

3. Уточнитьзначениеиспользуемыхсинтаксическихконструкций:развиватьисовершен

ствоватьграмматическоеоформлениеречипутемовладениядетьмисловосочетаниями,связью

словвпредложении,моделямипредложенийразличныхсинтаксическихконструкций.

4. Учитьустанавливатьлогику(связность,последовательность),точноеичеткоеформул

ированиемысливпроцессеподготовкисвязноговысказывания,отборязыковыхсредств,адеква

тных смысловойконцепции.

Содержание 

программыСостав 

слова.

Составслова.Коренькакглавнаячастьслова.Суффикс.Уменьшительно-ласкательные 



377

суффиксы.  Суффиксы  профессий.  Суффиксы  прилагательных.  Приставка.Приставки 

пространственного  значения.  Приставки  временного  значения. 

Многозначныеприставки.Окончание.

Безударныегласные.

Безударныегласные.Определениебезударногогласноговкорне,требующегопроверки.

Выделениесловсбезударнымгласным.Слова –антонимы.

Согласныезвукиибуквы.

Согласныезвукиибуквы.Парныесогласные.Согласныезвукиибуквы.Оглушение 

звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в концеслова.

Словосочетанияипредложения.

Словосочетаниеипредложение.  Выделение  словосочетаний  из  предложений.

Составлениепредложенийизсловосочетаний.

Согласование.

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде.

Словоизменениеприлагательных.

Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде.

Согласованиеименприлагательныхсименамисуществительнымипопадежам.

Словоизменениеглаголов.

Настоящеевремяглаголов.Согласованиеглаголовсименамисуществительнымивчисле.

Прошедшеевремяглаголов.Согласованиеглаголовсименамисуществительнымив

роде.

Предлогииприставки.

Соотнесениепредлоговиглагольныхприставок.Слова–синонимы.Раздельное

написание     глаголов     с     предлогами,     слитное     написание     с

приставками.Дифференциацияпредлоговиприставок.

Управление.Словоизменениеименсуществительныхпопадежам.

Слова,отвечающиенавопросыКто?Что?

(именительныйпадеж).Слова,отвечающиенавопросыКого?Чего?

(родительныйпадеж).Слова,отвечающиенавопросы  Кому?  Чему?  (дательный  падеж). 

Слова,  отвечающие  на  вопросы  Кого?  Что?

(винительныйпадеж).Родительныйиливинительный?Слова,  отвечающие  навопросыКем?

Чем?(творительный  падеж).  Слова,  отвечающие  на  вопросы  О  ком?Очем?

(предложныйпадеж).Множественноечислоименсуществительных.Именительныйпадеж.Ро

дительныйпадеж.Дательныйпадеж.Винительныйпадеж.Творительныйпадеж.Предложныйп
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адеж.Закреплениепадежныхформвсловосочетанияхипредложениях.

Частиречи.

Понятиеоподлежащемисказуемомкак    частях   речи. 

Составлениепредложенийповопросамиопорнымсловосочетаниям.Понятиеовторостепенны

хчленахпредложения.Подбор  прилагательных  к  словам  – 

предметам.Связьсловвсловосочетанияхипредложениях.

Связьсловвсловосочетаниях.Разборсловосочетаний.Определениезначения.

Составление предложений по картинкам. Простые предложения. 

Составлениепредложенийпокартинкам.Сложныепредложения.Распространениеисокращение.

Восстановление деформированного 

текста.Связнаяречь.

Составление  рассказа 

изпредложений,данныхвразбивку.Составлениерассказапоегоначалу.Составлениерассказап

оданномуконцу.Составлениевступленияизаключения 

крассказу.Составлениерассказаподанномуплану.

Основные  требования  к  знаниям  и  умениям  к  концу  четвертого 

класса:Учащиесядолжны знать:

- изученныечастиречииих признаки; признакиглавных и 

второстепенныхчленовпредложения;морфологическийсоставслова.

Учащиесядолжныуметь:

- активнопользоватьсяразличнымиспособамисловообразования;

- владетьнавыкамиусвоенияморфологическогосоставаслова;

- владеть словосочетаниями, связью слов в предложении,

моделямипредложенийразличныхсинтаксическихконструкций;

- устанавливать логику (связность, последовательность), точно и

четкоформулироватьмысливпроцессеподготовкисвязноговысказывания;

- составлятьплантекста.

2.3.8.2 Программакоррекционногокурса«Коррекционно-

развивающиезанятияпсихокоррекционные(психологические)»

Пояснительнаязаписка

Процессобучениявшколевключаетнетолькоусвоениесистемызнаний,становление 

многихучебныхиинтеллектуальныхнавыков,но

такжеразвитие  самих  познавательных  процессов  —  внимания,  памяти,  мышления, 

способностейиличностиребенка.Накаждомновом,болеевысокомэтапеобученияучащийсяис
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пытываетбольшиезатруднениявусвоенииииспользованииновогоучебногоматериала.Главна

япричинатакихзатрудненийсостоитнетольковпробелахпредшествующего  этапа  обучения, 

но и в неразвитости самих познавательных процессов,неподготовленности к постановке и 

решению  новых,  более  сложных  проблем,  пониманиюнового  учебного  материала, 

обоснованию найденного решения, выражению собственноймысли.

Программакоррекционно-

развивающегокурсадляобучающихсясЗПР,1классспособствует:развитиюэмоционально-

личностнойсферы;развитиюитренировкемеханизмов,обеспечивающихадаптациюребенкак

новымсоциальнымусловиям;созданию  условий  для  развития  самосознания  и 

формирования  адекватной 

самооценки;развитиюкоммуникативныхспособностей.Развитиюпознавательнойдеятельнос

тииформированию  высших  психических  функций.  Формирование  мыслительных 

операций(анализа,  сравнения,  обобщения,  выделения  существенных  признаков  и 

закономерностей);развитиюэлементарногоумозаключающегомышленияигибкостимыслите

льныхпроцессов.  Формирование  произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения: 

ставить  иудерживать  цель  деятельности;  планировать  действия;  использовать 

самоконтроль  на 

всехэтапахдеятельности;осуществлятьсловесныйотчетопроцессеирезультатахдеятельности

.  Программа  коррекционно-развивающего  курса  для  обучающихся  с  ЗПР,  1класс 

предусматриваетразностороннее  развитие  детей,  развитие  их  личности,  мотивациии 

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  коррекция  недостатков  в 

речевомразвитии,атакже профилактикеразличныхнарушений.

Общаяхарактеристикакоррекционногокурса

Программа  коррекционно-развивающих  курсов  (далее  ПКРЗ) 

"Психокоррекционныезанятия(психологические)"направленанаразвитиеличностиобучающ

егосясЗПРмладшегошкольноговозраста,ихкоммуникативныхисоциальныхкомпетенций,га

рмонизацию взаимоотношений ссоциумом.

ЦелиизадачиизученияПКРЗ

Цель  ПКРЗ  -  развитие  и  коррекция  познавательной,  личностной, 

эмоциональной,коммуникативной,  регуляторной  сфер  обучающегося,  направленные  на 

преодоление 

илиослаблениетрудностейвразвитии,гармонизациюличностиимежличностныхотношений.

ЗадачиПКРЗ:

1. Формированиеучебноймотивации,стимуляцияразвитияпознавательныхпроцессов;

2. Коррекция  недостатков  осознанной  саморегуляции  познавательной 
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деятельности,эмоций иповедения,формированиенавыковсамоконтроля;

3. Гармонизацияпсихоэмоциональногосостояния,формированиепозитивногоотношен

ияксвоему"Я",повышениеуверенностивсебе,формированиеадекватнойсамооценки;

4. Развитиеличностногоипрофессиональногосамоопределения,формированиецелостно

го"образа Я";

5. Развитиеразличныхкоммуникативныхумений,приемовконструктивного

общенияинавыковсотрудничества;

6. Стимулирование интереса к себе и социальному окружению;

развитиепродуктивныхвидоввзаимоотношенийсокружающимисверстникамиивзрослыми;

7. Предупреждениешкольнойисоциальнойдезадаптации;

8. Становлениеирасширениесферыжизненнойкомпетенции.

МестоПКРЗвучебномплане

ПКРЗвходитвпрограмму  коррекционно-

развивающейработыАООПНООЗПР(вариант7.1)Школы.

Однимизусловийуспешнойобразовательно-коррекционнойработысобучающимися, 

имеющими  тяжелые  нарушения  речи,  является  создание 

благоприятнойречевойсреды,чтообеспечиваетсяорганизациейисоблюдениемединогоречев

огорежима.  Это  предполагает  создание  индивидуализированной  коррекционно-

развивающейкоммуникативно  ориентированной  среды  в 

стенахобразовательногоучреждения и, повозможности,внеего.

Речевойрежимобеспечивается:

образцовойречьюокружающих(педагогическихработников,администрации,сотрудни

ковобразовательнойорганизации);

созданиемусловийдляречевогообщенияобучающихсясокружающими,целенаправлен

нойорганизациейкоммуникативныхситуаций;

стимуляциейречевойактивностиобучающихсяиактивизациейихречевыхвозможносте

й;

координацией  рече-языкового  материала,  отрабатываемого  в  учебной  и 

внеучебнойработе(словарь,грамматическиеконструкции,моделитекстов),втомчислеприпро

ведениирежимныхиорганизационных моментов;

соблюдениемединойсистемытребованийкречииречевомуповедениюобучающихся, 

постоянным доброжелательнымитактичнымвниманиемккачествуречи.

Индивидуализацияречевогорежимапредполагает:

осведомленностьпедагогическихработниковоречевыхвозможностяхобучающегося,их
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готовностькоказаниюнеобходимойпомощи(датьнеобходимыйречевойобразец,подсказатьн

еобходимыеречевыедействия);

индивидуализациювыполняемыхобучающимсявербализованныхзаданийвсоответств

иисоструктуройнарушенияречи,степеньюегопроявления,атакжеизученнымпрограммнымм

атериалом;

проведениеспециальнойработыприподготовкекустнымпубличнымвыступлениям,вкл

ючающейотработкутекстоввсмысловомипроизносительномпланах,

а  также  формирование  мотивации  к  публичной  речи  с  учетом  личностных 

особенностейобучающегося.

ОсновныесодержательныелинииПКРЗ

ВсоответствиисцелямиизадачамиПКРЗ"Психокоррекционныезанятия(психологическ

ие)"выделяются следующиемодулииразделыпрограммы:

Модуль«Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения"(разделы"

Развитиерегуляциипознавательныхпроцессов"и"Развитиесаморегуляцииэмоциональныхи

функциональных состояний");

Модуль"Формированиеличностногосамоопределения"(разделы"Развитиеличностног

осамоопределения"и "Развитиепрофессионального самоопределения");

Модуль"Развитиекоммуникативнойдеятельности"(разделы"Развитиекоммуникативн

ыхнавыков"и"Развитиенавыковсотрудничества").

Содержание 

ПКРЗ1класс

Модуль  «Развитие  саморегуляции  познавательной  деятельности  и 

поведения»:Раздел1."Развитиерегуляциипознавательныхпроцессов".

Направленнаформированиепроизвольнойрегуляцииповедения,учебнойдеятельностии

собственныхэмоциональныхсостоянийуобучающихся.Впроцессекоррекционно-

развивающих  занятий  идет  развитие  способности  управлять 

собственнымипсихологическими  состояниями,  а  также  поступками  и 

действиями.Проводится 

работанадспособностьюсамостоятельновыполнятьдействияпоусвоеннойпрограмме,самост

оятельно  выполнять  действия  по  внутренней  программе  и  переносить  ее  на 

новыйматериал.Такжебольшоевниманиеуделяетсяразвитиюэмоциональнойрегуляцииподр

остком  своего  поведения  и  эмоционального  реагирования.  Формируется 

способностьуправлять, понимать и различать чужие эмоциональные состояния, проявлять 

адекватныеэмоции  в  ситуации  общения  в  различных  статусно-ролевых  позициях, 

развивается  умениеопределять  конкретные  цели  своих  поступков,  искать  и  находить, 
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адекватные средствадостиженияэтихцелей.

Раздел2.Развитиесаморегуляцииэмоциональныхифункциональныхсостояний.

Направленнаосознаниеипринятиесвоихиндивидуальныхличностныхособенностей, 

позитивное  реалистичное  отношение  к  себе,  первичное  определение  своейжизненной 

стратегии  в  части  профессионального  самоопределения  и  обучения. 

Значимымвкоррекционно-

развивающейработеявляетсяразвитиеосознанияипринятияобщепринятыхжизненныеценно

стейинравственныхнорм,уменияанализироватьсоциальныеситуации,приниматьобдуманны

е,взвешенныерешения,нести

ответственностьзасвоипоступки.Входекоррекционнойработыосновноевниманиеуделяется 

развитиюспособности 

косознаниюсебякаксоциальногосубъекта,уменияадекватновосприниматьсебяисвоидействи

я,поступкидругихлюдей,видетьперспективуразвитиясоциальнойситуациииоцениватьужесв

ершившиесясобытия,выстраиватьжизненную перспективу,жизненныепланы

Модуль  «Формирование  личностного 

самоопределения»Раздел1.«Развитиеличностногосамооп

ределения»

Направленнаосознаниеипринятиесвоихиндивидуальныхличностныхособенностей, 

позитивное  реалистичное  отношение  к  себе,  первичное  определение  своейжизненной 

стратегиивчастипрофессиональногосамоопределенияиобучения.

Модуль  «Развитие  коммуникативной 

деятельности»Раздел1."Развитиекоммуникативных

навыков".

Направлен  на  развитие  навыков  личностного  общения  со  сверстниками  и 

навыковпродуктивнойкоммуникациивсоциальномокружении.Важнымвкоррекционно-

развивающей  работе  является  развитие  своевременной  и  точной  ориентировка  в 

ситуациивзаимодействия,  адекватной  включенности  в  ситуацию общения,  способности 

проявлятьгибкостьвобщении,уменияадекватновыстраиватькоммуникациювразныхстатусн

оролевыхпозициях

Раздел2."Развитиенавыковсотрудничества".

Входекоррекционнойработыосновноевниманиеуделяетсяразвитиюнавыковпродуктив

ноговзаимодействияссоциальнымокружением,расширениювариантовэффективных 

поведенческих  стратегий,  готовности  к  сотрудничеству  со  сверстниками 

ивзрослымивучебныхивнеучебныхситуациях.Такжеважнымиявляютсяуменияанализирова

тьсоциальныйиэмоциональныйконтекстыкоммуникативнойситуации,выбирать 
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адекватную  стратегию  поведения  в  условиях  конфликта,  учитывать  позицию 

иинтересыпартнерапосовместнойдеятельности,эффективновзаимодействоватьссоциальны

мокружением.

2 класс

Модуль  «Развитие  саморегуляции  познавательной  деятельности  и 

поведения»:Раздел1.«Развитиерегуляциипознавательныхпроцессов»

Направленнаформированиепроизвольнойрегуляцииповедения,учебнойдеятельностии

собственныхэмоциональныхсостоянийуобучающихся.Впроцессекоррекционно-

развивающих  занятий  идет  развитие  способности  управлять 

собственнымипсихологическимисостояниями,а  также 

поступкамиидействиями.Проводитсяработанадспособностьюсамостоятельновыполнятьде

йствияпоусвоеннойпрограмме,самостоятельно  выполнять  действия  по  внутренней 

программе и переносить ее на новыйматериал.

Раздел2. «Развитиесаморегуляцииэмоциональныхифункциональныхсостояний».

Эмоциииэмоциональныесостояния,ихсоотношениессоответствующимивнешними 

проявлениями.  Различение  мимики,  жестов,  позы,  интонации.  Противоречивыеэмоции, 

анализ  внешних  проявлений  при  целостном  восприятии  контекста 

социальнойситуации.Пониманиеисловесноеобозначениесвоегоэмоциональногосостояния.

Базовыенавыкирелаксациикакспособрегуляцииэмоций.Знакомствосбазовыминавыками 

контроля  эмоциональныхсостояний,  соспособамиуправления 

проявлениемнегативныхэмоцийпринеудачевучебнойситуации.Способностьприлагатьволе

воеусилие при выполнении заданий. Моделирование социально приемлемого поведения 

вэмоционально  напряженных  коммуникативных  ситуациях,  простые  способы 

регуляциисвоегоповедения.

Модуль  «Формирование  личностного 

самоопределения»Раздел1.«Развитиеличностногосамооп

ределения»

Направленнаосознаниеипринятиесвоихиндивидуальныхличностныхособенностей, 

позитивное  реалистичное  отношение  к  себе,  первичное  определение  своейжизненной 

стратегии  в  части  профессионального  самоопределения  и  обучения. 

Значимымвкоррекционно-

развивающейработеявляетсяразвитиеосознанияипринятияобщепринятыхжизненныхценно

стейинравственныхнорм,уменияанализироватьсоциальныеситуации,приниматьобдуманны

е,взвешенныерешения,нестиответственность за свои поступки. В процессе коррекционной 

работы  основное  вниманиеуделяется  развитиюспособности 
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косознаниюсебякаксоциальногосубъекта,уменияадекватновосприниматьсебяисвоидействи

я,поступкидругихлюдей,видетьперспективуразвитиясоциальнойситуациииоцениватьужесв

ершившиесясобытия,выстраиватьжизненную перспективу,жизненныепланы.

Раздел2.«Развитиепрофессиональногосамоопределения»

Направленнаосознаниеипринятиесвоихиндивидуальныхличностныхособенностей, 

позитивное  реалистичное  отношение  к  себе,  первичное  определение 

своейжизненнойстратегиивчастиначальногопрофессиональногосамоопределенияиобучени

я.

Модуль  «Развитие  коммуникативной 

деятельности»Раздел1.«Развитиекоммуникативных

навыков»

Направленнаразвитиесвоевременнойиточнойориентировкивситуациивзаимодействия

,адекватнойвключенностивситуациюобщения,способностипроявлять

гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в разных статусно-

ролевыхпозициях.Дляразвитияэффективногокоммуникативногопроцессавподростковомво

зрастеимеетзначениеразвитиечувствительностиквербальнойиневербальнойэкспрессиисобе

седника,способностьпроявлятьгибкостьролевыхпозицийв  процессе  общения,  динамично 

меняя их в соответствии с поведением собеседников и сконтекстомситуации общения.

Раздел2.«Развитиенавыковсотрудничества»

Назанятияхпроисходиттакжеформированиеуменияуверенноотстаиватьсвоюпозицию 

в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимомуповедению. В 

процессе  коррекционной  работы  основное  внимание  уделяется 

развитиюнавыковпродуктивноговзаимодействияссоциальнымокружением,расширениювар

иантовэффективныхповеденческихстратегий,готовностиксотрудничествусосверстниками 

и  взрослым.  Важными  являются  также  умения  анализировать  социальный 

иэмоциональный  контексты  коммуникативной  ситуации,  выбирать  адекватную 

стратегиюповедения в условиях конфликта, учитывать позицию и интересы партнера по 

совместнойдеятельности,эффективно взаимодействоватьссоциальнымокружением.

3 класс

Модуль  «Развитие  саморегуляции  познавательной  деятельности  и 

поведения»:Раздел1.«Развитие регуляциипознавательныхпроцессов»

Включаетзнакомствососпособамиориентировкивзаданиииспособамиопределенияцел

и.Выполнениеанализаобразцапозаданномупланудействийиследованиеобразцувзаданияхна

зрительно-моторнуюкоординацию.Сличениесобразцом,  корректировка  ошибочных 

элементов.  Отработка  навыка  следования 
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словеснойинструкции.Удержаниепоследовательностидействийнаоснованииследования,ин

струкции. Удержание в умственном плане условий выполнения задания, с сохранениемих 

до  конца  работы  (упражнения  на  развитие  концентрации  и  переключения 

внимания:графический  диктант  с  условием).  Определение  последовательности  своих 

действий 

прирешениипознавательныхзадач(копированиесложнойфигуры).Планированиеэтаповвып

олнения задания. Отработка поэлементного выполнения программы. Корректировкасвоих 

действий  на  основании  расхождений  результата  с  эталоном  с  помощью 

взрослого.Отработка  навыков  промежуточного  контроля.  Оценка  правильности 

выполнения 

заданиянаосновесличениясконечнымрезультатом.Представлениесловесногоотчетапорезул

ьтатам выполнениязадания.

Раздел  2.  «Развитие  саморегуляции  эмоциональных  и  функциональных 

состояний».Знакомствоспроявлениямиэмоцийиэмоциональныесостояния,ихсоотнош

ениес

соответствующимивнешнимипроявлениями.Различениемимики,жестов,позы,интонации.П

ротиворечивыеэмоции,анализвнешнихпроявленийприцелостномвосприятии  контекста 

социальной  ситуации.  Понимание  и  словесное  обозначение  своегоэмоционального 

состояния.  Базовые  навыки  релаксации  как  способ  регуляции 

эмоций.Знакомствосбазовыминавыкамиконтроляэмоциональныхсостояний,соспособамиу

правленияпроявлениемнегативныхэмоцийпринеудачевучебнойситуации.Способностьприл

агатьволевоеусилиепривыполнениизаданий.Моделированиесоциальноприемлемогоповеде

ниявэмоциональнонапряженныхкоммуникативныхситуациях,простыеспосбырегуляциисво

его поведения.

Модуль  «Формирование  личностного 

самоопределения»Раздел1.«Развитиеличностногосамооп

ределения».

Знакомство  с  базовыми  навыками  самопрезентации.  Основные  социальные  роли, 

ихразнообразие в жизни человека. Личная ответственность и обязанности по отношению 

ксемьеиобществу.Отработканавыковсамооцениваниявмоделируемыхситуациях(учебныеси

туации),выделениесильныхсторониположительныхкачествличности.Знакомствоснавыкам

икритичногооцениваниярезультатовсвоейдеятельности.

Раздел2.«Развитиепрофессиональногосамоопределения».

Значениепрофессиональнойдеятельностивжизничеловека.Первичныепредставленияо

мире  профессий.Определение  исловесное  обозначение  собственныхжеланий  и 
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возможностей  в  сфере  профессий.  Соотнесение  своих  желаний  и 

возможностейснаправлениями профессиональнойдеятельности.

Модуль  «Развитие  коммуникативной 

деятельности»Раздел1.«Развитиекоммуникативных

навыков».

Знакомствосбазовымисредствамивербальногоиневербальногообщения.Отработкаисп

ользованияпозитивнойлексики,комплиментов,правилэтикиобщения.Психологические 

помехи  в  общении:  психологические  качества  личности,  особенностиповедения. 

Особенности  личности  и  модели  поведения,  способствующие 

продуктивномуобщению.Отработканавыковустановленияиподдержанияпродуктивногоко

ммуникативного  контакта  в  моделируемых  ситуациях.  Способы  передачи 

информациимежду  собеседниками.  Знакомство  с  навыками  активного  слушания. 

Отработка приемовподдержаниябеседы.

Раздел2.«Развитиенавыковсотрудничества».

Отработканавыковподдержанияучебногосотрудничестваисовместнойдеятельности 

со  сверстниками  с  помощью  взрослого.  Знакомство  с  правилами 

совместнойработывгруппе.Коллективноеобсуждениеработывмоделируемыхситуациях.

4класс

Модуль«Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения».

Отработка  способов  ориентировкивзадании.  Оценкаусловий,  необходимых 

длявыполнениязадания,спомощьювзрослого.Работоспособностьиутомление:оценкасобств

енныхресурсов,распределениевремениисилпривыполнениизаданий.Определение 

последовательности  своих  действий  при  решении  познавательных  задач 

(сиспользованиемцифробуквенногоматериала).Соотнесениесвоихдействийспланомвыполн

ениязадания.Корректировкасвоихдействийнаоснованиирасхожденийрезультата с эталоном 

со  стимулирующей  помощью  взрослого.  Выполнение  заданий 

поготовойинструкцииприиндивидуальнойигрупповойработе.Отработканавыковпошаговог

оиитоговогоконтроля привыполнениизадания.

Раздел2.«Развитиесаморегуляцииэмоциональныхифункциональныхсостояний».

Пониманиеисловесноеобозначениесвоихэмоцийвпрошлом,настоящемибудущем.Опр

еделениефизическихпроявленийразличныхэмоциональныхсостояний:телесные ощущения, 

мышечное  напряжение,  мимические  и  пантомимические 

движения.Соотнесениефизическихпроявленийсконкретнымиэмоциямивмоделируемыхсит

уациях  под  контролем  взрослого.  Позитивные  и  негативные  эмоции,  их  влияние 

наэффективность  общения  и  продуктивность  деятельности.  Отработка  различных 
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приемоврелаксации.Знакомствососновнымитехникамииприемамирегуляцииэмоций.Спосо

бность  совершать  элементарное  волевое  усилие  при  трудностях  в  учебной 

работе.Отработка  навыков  снижения  волнения  и  уровня  тревоги  в  эмоционально 

напряженныхситуациях(самостоятельныеиконтрольныеработы).

Модуль  «Формирование  личностного 

самоопределения»Раздел1.«Развитиеличностногосамооп

ределения».

Индивидуальныеособенностичеловека,психологическиекачестваичертыхарактера.Ра

зличениеположительныхиотрицательныхкачествичертхарактеранапримеревымышленных

иреальныхперсонажей.Отработканавыковоцениваниясобственных  качеств  и  черт 

характера. Общая характеристика задатков и склонностейчеловека.

Раздел2.«Развитиепрофессиональногосамоопределения».

Разнообразиепрофессийвсовременноммире,основныенаправленияпрофессиональной

деятельности.Первичноепредставлениеопонятии«карьера».Значениесклонностейипознава

тельныхспособностейприопределениинаправленияпрофессиональной  деятельности. 

Определение  и  первичный  анализ  своих  склонностей 

ипознавательныхспособностей.Модуль  «Развитие  коммуникативной 

деятельности»Раздел1.«Развитиекоммуникативныхнавыков».

Отработканавыковобщениявразличныхмоделируемыхсоциальныхситуациях.Соотнес

ение  вербальных  и  невербальных  средств  общения  с  социально-

эмоциональнымконтекстомситуации.Отработканавыковведениядиалога,поддержаниябесе

дыназаданнуютему.Альтернативнаяточказрениясобеседника,способыподдержанияразгово

ра,  использование  речевых  клише.  Представление  собственной  позиции 

социальноприемлемымиспособами.

Раздел2.«Развитиенавыковсотрудничества».

Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками 

спомощьювзрослого.Отработканавыковподдержаниясовместнойработыиконструктивного

взаимодействия.Уточнениенедостающейинформациивпроцессесовместнойдеятельностисп

омощьювопросоввмоделируемыхситуациях.Принятиеразличныхточекзрениявходесовмест

нойработывмоделируемыхситуацияхподконтролемвзрослого.Знакомствососпособамиконс

труктивногоотстаиваниясвоихинтересоввходе совместнойдеятельности.

ПланируемыерезультатыосвоенияПКРЗ

1. Преодолениепроблемадаптации;

2. Развитиепознавательныхпроцессов(памяти,внимания,мышления,воображения);

3. Развитиекоммуникативныхнавыков,обогащениесловарногозапаса;
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4. Развитиевоображенияитворческогомышления;

5. Формированиепозитивной«Я-концепции»;

6. Снижениеличностнойишкольнойтревожности;

7. Формированиеадекватнойсамооценки;

8. Повышениеучебноймотивации;

9. Формированиесаморегуляции

2.4 Рабочая  программа 

воспитания2.4.1.Целевойраздел

Участникамиобразовательныхотношенийприреализацииадаптированныхосновныхоб

щеобразовательныхпрограммвШколеявляютсяпедагогическиеидругиеработники,обучающ

иесясОВЗ,родители(законныепредставители)обучающихся.

Родители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихсяимеютпреиму

щественноеправонавоспитание 

своихдетей.Содержаниевоспитанияобучающихсявшколеопределяетсясодержаниемроссий

ских  базовых  (гражданских,  национальных)  норм  и  ценностей,  которые  закрепленыв 

Конституции  Российской  Федерации.  Эти  ценности  и  нормы  определяют 

инвариантноесодержаниевоспитанияобучающихсясОВЗ.Вариативныйкомпонентсодержан

иявоспитанияобучающихсявключаетдуховно-

нравственныеценностикультуры,традиционныхрелигийнародов России.

ВоспитательнаядеятельностьвШколепланируетсяиосуществляетсявсоответствииспри

оритетамигосударственнойполитикивсферевоспитания.ПриоритетнойзадачейРоссийскойФ

едерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разделяю

щейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниямииумен

иями,способнойреализоватьсвойпотенциалвусловияхсовременногообщества,готовойкмир

номусозиданиюизащитеРодины.

ЦельизадачивоспитанияобучающихсясОВЗ.

ЦеливоспитанияобучающихсясОВЗ:

• создатьусловиядлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоциокул

ьтурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском 

обществеправилинорм поведения винтересахчеловека,семьи,обществаигосударства;

• формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

кпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человеку 

трудаистаршему  поколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурному 
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наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской 

Федерации,природеиокружающейсреде.

ЗадачивоспитанияобучающихсясОВЗ:

• усвоение  ими  знаний  норм,  духовно-нравственных  ценностей,  традиций, 

которыевыработалороссийскоеобщество(социальнозначимыхзнаний);

• формированиеиразвитиеличностныхотношенийкэтимнормам,ценностям,традициям

(их освоение,принятие);

• приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурно

го  опыта  поведения,  общения,  межличностных  и  социальных  отношений,применения 

полученных  знаний;  достижение  личностных  результатов  освоения 

АООПНООвсоответствиисФГОСНООобучающихсясОВЗ.

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяадаптированнойосновнойобщеобразо

вательнойпрограммынакаждомуровнеобразованиявключаютосознаниеребенкомроссийско

йгражданскойидентичности,сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы,

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределени

ю,наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности,сформированно

стьвнутреннейпозицииличности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям ижизнивцелом.

Воспитательнаядеятельностьвшколепланируетсяиосуществляетсянаосновеаксиологи

ческого,антропологического,культурно-исторического,системно-

деятельностного,личностно-

ориентированногоподходовисучётомпринциповвоспитания:гуманистическойнаправленно

стивоспитания,совместнойдеятельностидетей  и  взрослых,  следования  нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности,инклюзивности.

Направлениявоспитания.

Программареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностишколыпоосн

овнымнаправлениямвоспитаниявсоответствиисфедеральнымигосударственными 

образовательными  стандартами  соответствующего  уровня 

образованиядляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья:

1) гражданскоевоспитание:формированиероссийскойгражданскойидентичности,прина

длежностикобщностигражданРоссийскойФедерации,кнародуРоссиикакисточникувластив

Российскомгосударствеисубъектутысячелетнейроссийскойгосударственности,уважениякп

равам,свободамиобязанностямгражданинаРоссии,правовойиполитическойкультуры;

2) патриотическое  воспитание:  воспитание  любви  к  родному  краю,  Родине, 

своемународу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое  просвещение, 
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формированиероссийскогонациональногоисторическогосознания,российскойкультурнойи

дентичности;

3) духовно-нравственноевоспитание:воспитаниенаосноведуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссии,формировани

етрадиционныхроссийскихсемейныхценностей;воспитаниечестности,доброты,милосердия

,справедливости,дружелюбияивзаимопомощи,уважениякстаршим,кпамятипредков;

4) эстетическоевоспитание:формированиеэстетическойкультурынаосновероссийскихт

радиционныхдуховныхценностей,приобщениеклучшимобразцамотечественногоимировог

оискусства;

5) физическоевоспитание:формированиекультурыздоровогообразажизнииэмоциональ

ногоблагополучия:развитиефизическихспособностейсучётомвозможностейисостоянияздоров

ья,навыковбезопасногоповедениявприроднойисоциальнойсреде,чрезвычайных ситуациях;

6) трудовоевоспитание:воспитаниеуваженияктруду,трудящимся,результатамтруда(сво

егоидругихлюдей),ориентациянатрудовуюдеятельность,получениепрофессии,  личностное 

самовыражение  в  продуктивном,  нравственно  достойном  труде 

вроссийскомобществе,достижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельнос

ти;

7) экологическоевоспитание:формированиеэкологическойкультуры,ответственного,бе

режногоотношениякприроде,окружающейсреденаосновероссийских  традиционных 

духовных  ценностей,  навыков  охраны,  защиты, 

восстановленияприроды,окружающейсреды;

8) ценности  научного  познания:  воспитание  стремления  к  познанию  себя  и 

другихлюдей, природы и общества,  к получению знаний, качественного образования с 

учётомличностныхинтересов иобщественныхпотребностей.

Целевыеориентирырезультатоввоспитания.

Требованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяадаптированныхосновн

ых  общеобразовательных  программ  каждогоуровня  образования  установлены 

вфедеральныхгосударственныхобщеобразовательныхстандартах(далее–

ФГОС)обучающихся сОВЗ.

На  основании  этих  требований  в  данном  разделе  представлены  целевые 

ориентирырезультатовввоспитании,развитииличностиобучающихся,надостижениекоторы

хдолжнабытьнаправленадеятельностьпедагогическогоколлективадлявыполнениятребован

ийФГОСобучающихсясОВЗ.

Целевыеориентирыопределенывсоответствиисинвариантнымсодержаниемвоспитани

яобучающихсянаосновероссийскихбазовых(гражданских,конституциональных)ценностей,
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обеспечиваютединствовоспитания,воспитательногопространства.

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования:

1. Гражданско-патриотическоевоспитание.

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

оРодине-России,еётерритории, расположении.

Сознающийпринадлежностьк своему народу ик общностигражданРоссии,проявляющий 

уважение к своемуидругимнародам.

Понимающийсвоюсопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемуродного

края,своейРодины-России,Российскогогосударства.

Понимающий  значение  гражданских  символов  (государственная  символика 

России,своегорегиона),праздников,местпочитаниягероевизащитниковОтечества,проявляю

щийкнимуважение.

Имеющий  первоначальные  представления  о  правах  и  ответственности  человека 

вобществе,гражданскихправах иобязанностях.

Принимающий  участие  в  жизни  класса,  образовательной  организации,  в 

доступнойповозрастусоциальнозначимойдеятельности.

2. Духовно-нравственноевоспитание.

Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи,  своего  народа, 

семейныеценностисучётомнациональной,религиознойпринадлежности.

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

идостоинствокаждогочеловека.

Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь,выра

жающий  неприятие  поведения,  причиняющего  физический  и  моральный  вред 

другимлюдям,уважающийстарших.

Умеющий  оценивать  поступки  с  позиции  их  соответствия  нравственным 

нормам,осознающийответственностьзасвоипоступки.

ВладеющийпредставлениямиомногообразииязыковогоикультурногопространстваРос

сии,имеющийпервоначальныенавыкиобщенияслюдьмиразныхнародов,вероисповеданий.

Сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы,родногоязыка,русског

оязыка,проявляющийинтереск чтению.

3. Эстетическоевоспитание.

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчест

велюдей.

Проявляющийинтересиуважениекотечественнойимировойхудожественнойкультуре. 

Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах 
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художественнойдеятельности,искусстве.

4. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагопол

учия.

Бережно  относящийся  к  физическому  здоровью,  соблюдающий  основные 

правилаздоровогоибезопасногодлясебяидругихлюдейобразажизни,втомчислевинформаци

оннойсреде.

Владеющий основныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,  безопасного

поведениявбыту, природе,обществе.

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятияфизкультуройиспортом.

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ейпсихофизическиеиповеденческиеособенностисучётомвозраста.

5. Трудовоевоспитание.

Сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества.

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатамтруда,отв

етственное потребление.

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям.

Участвующий в различных  видах доступного по возрасту  труда,

трудовойдеятельности.

6. Экологическоевоспитание.

Понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияниелюдейнапр

ироду,окружающуюсреду.

Проявляющийлюбовь ибережное отношение кприроде,неприятие 

действий,приносящихвред природе, особенно живымсуществам.

Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм.

7. Ценностинаучногопознания.

Выражающийпознавательныеинтересы,активность,любознательностьисамостоятель

ностьвпознании,интересиуважениекнаучнымзнаниям,науке.Обладающий 

первоначальными представлениями о  природных и  социальных объектах,многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке,научномзнании.

Имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений,систематизациииосмысленияопытавес

тественно-научнойигуманитарнойобластях знания.

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности.

Рабочаяпрограммавоспитанияреализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельност

и,совместноссемьейидругимиинститутамивоспитания.
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Рабочаяпрограммавоспитанияпредусматриваетприобщениеобучающихсякроссийски

мтрадиционнымдуховнымценностям,правиламинормамповедениявроссийскомобществе.

Рабочаяпрограммавоспитанияреализуетсясиспользованиемформ,соответствующихво

зрастнымииндивидуальнымособенностямобучающихся,такихкак:классныйчас,занятиевне

урочнойдеятельностью,соревнование,конкурс,экскурсия,фестиваль,  концерт,  акция, 

творческая мастерская, карнавал, мастер-класс, секция, кружокит.п.

СодержаниеРабочейпрограммывоспитаниясостоитизподразделов(модулей),направле

нныхнадостижениецеливоспитанияобучающихсявШколе.

2.4.2. Подраздел(модуль)«Урочнаядеятельность».

Реализацияпедагогическимиработникамиподраздела(модуля)«Урочнаядеятельность»

предполагаетследующее:

• установление  доверительных  отношений  между  педагогическим  работником  и 

егообучающимися,способствующихпозитивномувосприятиюобучающимисятребова

нийипросьбпедагогическогоработника,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнауро

кеинформации,активизацииихпознавательнойдеятельности;

• побуждениеобучающихсясоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,правила

общениясостаршими(педагогическимиработниками)исверстниками(обучающимися),

принципыучебной дисциплиныисамоорганизации;

• привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на 

урокахявлений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинфор

мацией  –  инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  обучающимися 

своегомненияпоееповоду,выработкисвоегокнейотношения;

• использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета 

черездемонстрациюобучающимсяпримеровответственного,гражданскогоповедения,

проявлениячеловеколюбияидобросердечности,черезподборсоответствующихтекстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения вклассе;

• применениенаурокеинтерактивныхформработысобучающимися:интеллектуальных 

игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию 

обучающихся;дидактическоготеатра,гдеполученныенаурокезнанияобыгрываютсявте

атральныхпостановках;дискуссий,которыедаютобучающимсявозможностьприобрест

и  опыт ведения  конструктивного  диалога;  групповой работы или работы впарах, 

которые  учат  обучающихся  командной  работе  и  взаимодействию  с 

другимиобучающимися;  включение  в  урок  игровых процедур,  которые  помогают 

поддержатьмотивациюобучающихсякполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхме

жличностныхотношенийвклассе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосфер
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ывовремяурока;

• организацияшефствамотивированныхиэрудированныхобучающихсянадих

одноклассниками,испытывающимитрудностивосвоенииадаптированныхосновныхоб

щеобразовательныхпрограмм,дающегообучающимсясоциальнозначимыйопытсотруд

ничества ивзаимнойпомощи;

• инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностиобучающихсяврамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,что даст 

обучающимся  возможность  приобрести  навык  самостоятельного 

решениятеоретической проблемы, навык генерирования иоформления собственных 

идей,навык  уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах 

другихисследователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргументиров

анияиотстаиваниясвоейточкизрения.

2.4.3. Подраздел(модуль)«Внеурочнаядеятельность».

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности 

осуществляетсяпреимущественночерез:

• вовлечение  обучающихся  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность, 

котораяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрестисоциальнозна

чимые  знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития 

социальнозначимыеотношения,получить опытучастиявсоциальнозначимыхделах;

• формирование  на  занятиях  внеурочной  деятельности  детско-взрослых 

общностей,которые  могли  бы  объединять  обучающихся  и  педагогических 

работников  общимипозитивными  эмоциямиидоверительнымиотношениямидругк 

другу;

• созданиевдетскихколлективахтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциальноз

начимыеформыповедения;

• поддержкувдетскихколлективахобучающихсясярковыраженнойлидерскойпозициейи

установкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозначимыхтрадиций;

• поощрениепедагогическимиработникамидетскихинициативидетскогосамоуправлени

я.

Внеурочнаядеятельностьвшколеформируетсяизчасов,необходимыхдляобеспечения 

индивидуальных  потребностей  обучающихся  и  в  сумме  составляет  10  часов 

внеделюнакаждыйкласс,изкоторыхнеменее5часовотводитсянареализациюобязательныхко

ррекционныхкурсов,направленныхнетольконавоспитаниеобучающихся,  но  и  на 

коррекцию  дефекта  их  развития,  остальные  часы  –  на 

внеурочнуюдеятельностьпоразличнымеенаправлениям.
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Реализацияпрограммкурсоввнеурочнойдеятельностиобеспечиваетростсоциальнойакт

ивностиобучающихся,ихмотивациикактивнойпознавательнойдеятельности,формирование

коммуникативныхиисследовательскихкомпетентностей,креативных  и  организационных 

способностей, рефлексивных навыков, профессиональноесамоопределениешкольников.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ

Федеральныйкалендарныйучебныйграфик,федеральныйкалендарныйпланвоспитательн

ойработысоответствуютданным разделамФОПНОО.

3.1. Федеральныйучебныйплан.

Обязательные  предметные   области  федерального

учебногопланаиучебныепредметысоответствуютФГОС НОО.
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Коррекционнаяработаосуществляетсявовнеурочноевремявобъеменеменее5часов(пункт

3.4.16. Санитарно-эпидемиологическихтребований).

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией 

взависимостиотособыхобразовательныхпотребностейобучающихся.

Пояснительнаязаписка

Учебныйпланначальногообщегообразованияобеспечиваетвведение 

вдействиеиреализациютребованийФГОСНООдлядетейсЗПР,фиксируетмаксимальныйобъё

мучебнойнагрузкиобучающихся,составучебныхпредметовинаправленийвнеурочнойдеятел

ьности,распределяетучебноевремя,отводимоенаосвоениесодержанияобразованияпокласса

миучебным предметам.

Учебныйпланразработанвсоответствиисоследующиминормативнымидокументами:

1. КонституцияРоссийскойФедерации;

2. ФедеральныйзаконРоссийскойФедерацииот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации»(сизменениямиидополнениями);

3. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021№286

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начальногообщегообразования»(сизменениямиидополнениями);

4. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022№569

«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальног

ообщегообразования,утвержденныйприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедер

ацииот31.05.2021№286»;

5. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023№372

«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования»;

6. ПостановлениеГлавногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28.09.2020

№28«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациивоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровления

детейимолодежи»;
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7. ПостановлениеГлавногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28.01.2021

№  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21 

«Гигиеническиенормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или) 

безвредности для человекафакторовсреды обитания»;

8. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот22.03.2021№115

«Обутверждении порядка организации и осуществленияобразовательной деятельностипо 

основным  образовательным  программам  -  образовательным  программам 

начальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования»(сизменениямиидопол

нениями);

9. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссииот05.07.2022№ТВ-

129003«Онаправленииметодическихрекомендаций»;

10. Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  24.11.2022  г.  №  1023  «Об 

утверждениифедеральнойадаптированнойобразовательнойпрограммыначальногообщегооб

разованиядляобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья»;

11. Письмо  Министерства  просвещения  России  от  31.08.2023  г.  №  АБ-3569/07 

«Онаправленииразъяснений  поорганизацииобразования  обучающихсяс  ОВЗв 

2023/24уч.г.»

12. ОсновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияМБУ

«Школа№59».

УчебныйпланМБУ«Школа№59»направленнарешениеследующихзадач:

• обеспечениеконституционногоправанаполучениебесплатногообразования,

• созданиеединогообразовательногопространства

• реализацияобразовательныхпрограммначальногообщегообразования,

• обеспечениеравныхвозможностейполучениякачественногоначальногообщегообр

азования,

• созданиеусловийдлядуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся,

• создание условий для укрепления физического и духовного здоровья 

обучающихся.Учебныйпланобеспечиваетпреподаваниеиизучениегосударственного

языка

РоссийскойФедерации.

Учебныйпланначальногообщегообразованиявключаетобязательнуючастьичасть,фор

мируемуюучастникамиобразовательныхотношений.Вобязательнойчастиучебногопланасба

лансированыследующиепредметныеобласти:

• Русскийязыкилитературноечтение

• Иностранныйязык
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• Математикаиинформатика
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• Обществознаниеиестествознание(«Окружающиймир»)

• Искусство

• Основырелигиозныхкультурисветскойэтики

• Технология

• Физическаякультура

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,обеспечи

ваетреализациюиндивидуальныхпотребностейобучающихся.Время,отводимоенаданнуюча

стьвнутримаксимальнодопустимойнедельнойнагрузкиобучающихся,использованонаувели

чениеучебныхчасов,отводимыхнаизучениеотдельныхучебных  предметов 

обязательнойчасти.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  часть 

учебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,предусматривает:

• учебныезанятия,обеспечивающиеудовлетворениеособыхобразовательныхпотребност

ейобучающихсясЗПРинеобходимуюкоррекциюнедостатковвречевом,психическоми/

илифизическомразвитии;

• учебныезанятиядляуглубленногоизученияотдельныхобязательныхучебныхпредметов

;

• учебные  занятия, 

обеспечивающиеразличныеинтересыобучающихсясЗПР,втомчислеэтнокультурные.

Учебный  план  и  план  внеурочной  деятельности  направлены  на  решение 

следующихзадач:

– ДостижениепланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООчерезорганизациюурочной

ивнеурочной деятельности;

– Выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся;

– Организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнованийипроектно-

исследовательскойдеятельности;

– Эффективноеиспользованиевремени,отведённогонареализациючастиАООПНОО,всо

ответствиисзапросамиучащихсяихродителей,спецификойобразовательногоучрежден

ия;

– Использованиевобразовательномпроцессесовременныхобразовательныхтехнологий;

– Организацияэффективнойсамостоятельнойдеятельностиобучающихся.

ВМБУ«Школа№  59»  имеютправообучатьсядетисОВЗпо 

адаптированнымобразовательнымпрограммам.Взависимостиотвозможностейздоровьякаж

догоученика,еголичногопотенциалавосвоенииФГОС,качествапредварительно
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полученногообразования,учащимсяпредлагаютсяразличныетемпыполученияобразования,е

гообъёмиуровень.Обучениеучащихсяведетсяпоиндивидуальнымобразовательнымпрограм

мамипланам,разработаннымвсоответствиисрекомендациями  психолого-медико-

педагогической  комиссии  или  школьного  психолого-

педагогическогоконсилиума,иссогласияродителей (законныхпредставителей)детей.

Основополагающейособенностьюорганизацииучебногопроцессаявляетсягибкость 

моделированияиндивидуальногоучебногоплана,который 

разрабатываетсянаосновеучебногопланаучреждения.Объемучебнойнагрузкиираспределен

иеучебныхчасовпоучебнымпредметамопределяетсядлякаждогоучащегосяиндивидуальноиз

ависитотуровняусвоенияминимумасодержанияобразования,ограничений,связанныхстечен

иемзаболевания,социальныхзапросов,нонепревышает  максимально  допустимую 

аудиторную нагрузку учащегося (СанПиН 1.2.3685-21). Индивидуальные учебные планы 

предполагают  создание  благоприятных  условий  длякомпенсации  дефектов  развития  и 

воспитания  ребенка  с  ОВЗ.  Для  детей,  обучающихся  поАООП НОО для  детей  с  ЗПР 

(вариант  7.1)  обязательные  предметные  области  учебногоплана  и  учебные 

предметысоответствуютФГОСНОО.В соответствии с ФГОС НООобучающихся с ЗПР на 

коррекционную  работу  отводится  не  менее  5  часов  (2  часа  изкоторых–групповые 

занятияслогопедом)внеделюна одногообучающегосявзависимостиотегопотребностей.

Часыкоррекционно-

развивающейобластипредставленыгрупповымиииндивидуальнымикоррекционно-

развивающимизанятиями(логопедическимиипсихокоррекционными),направленныминако

ррекциюнедостатковпсихофизическогоразвитияобучающихсяивосполнениепробеловвзнан

иях.

На  логопедические  занятия  детей  с  ОВЗ  с  логопедом  отводится  2  часа  в 

неделю.Занятияпроводятсявовнеурочнойдеятельности.Наиндивидуальныекоррекционныез

анятияотводится до25минут,нагрупповыезанятия– до40 минут.

Организацияобразовательнойдеятельностиосуществляетсяпотриместрам 

попятидневной учебнойнеделе.

Продолжительность  каникул  составляет:  осенние  каникулы  –  9  календарных 

дней(для1–4классов);зимниеканикулы–9календарныхдней(для1–4классов);
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дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов); весенние каникулы – 

9календарных дней (для 1 – 4 классов); по окончании учебного года (летние каникулы) – 

неменее8недель.

Продолжительность  урока  составляет  40  минут.  Продолжительность  перемен 

междуурокамисоставляет10-

20минут.Продолжительностьпеременымеждуурочнойивнеурочнойдеятельностьюсоставля

ет20минут(заисключениемобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,обучени

екоторыхосуществляетсяпоспециальнойиндивидуальнойпрограммеразвития).Вовремязаня

тийперерывдлягимнастикинеменее2 минут.

Расписаниеуроковсоставляетсясучетомдневнойинедельнойумственнойработоспособ

ности  обучающихся  и  шкалы  трудности  учебных  предметов, 

определеннойГигиеническиминормативами.

Образовательная  недельная  нагрузка  распределяется  равномерно  в  течение 

учебнойнедели,  при  этом  объем  максимально  допустимой  нагрузки  в  течение  дня 

составляет:  дляобучающихся1-хклассов–4урокаиодинразвнеделю–

5уроков,засчетурокафизической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов - 5 уроков и 

один раз в неделю 6уроковзасчетурокафизическойкультуры.

Обучениев1классеосуществляетсяссоблюдениемследующихтребований:учебныезаня

тияпроводятсяпо5-дневнойучебнойнеделеитольковпервуюсмену,обучение  в  первом 

полугодии: в сентябре, октябре– по 3урока вдень по35 минуткаждый, в ноябре – декабре – 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4урока в день по 40 минут 

каждый; в середине учебного дня организуется динамическаяпаузапродолжительностью 

неменее40минут.

Изучение  учебного  предмета  «Иностранный язык»  начинаетсясо2-го  класса.Наего 

изучение  отводится  2  часа  в  неделю.  В  результате  изучения  у  обучающихся  с 

ЗПРбудутсформированыпервоначальныепредставленияоролиизначимостииностранногояз

ыкавжизнисовременногочеловекаиполикультурногомира.Обучающиеся  с  ЗПРприобретут 

начальныйопытиспользованияиностранногоязыкакаксредствамежкультурногообщения,как

новогоинструментапознаниямираикультурыдругихнародов,осознаютличностныйсмысловл

аденияиностраннымязыком.

Учебныйплан

Предметные
области

Учебныепредметы Учебны
емодул
и

Количествочасоввнеделюпо классам
1классы 2классы 3классы 4классы

Обязательнаячасть
Русский язык 
илитературно

Русский язык 5 5 5 5
Литературное 4 4 4 4
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чтение чтение
Иностранныйязык Иностранный(а

нглийский)язык
2 2 2

Математика 
иинформатик
а

Математика 4 4 4 4

«Обществознание 
иестествознание
(«Окружающи

ймир»)

Окружающиймир 2 2 2 2

Основырелигиозн
ыхкультурисветск

ойэтики

Основырелигиозн
ыхкультурисветск

ойэтики

Основырели
гиозныхкуль

тур
народов
России

1

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1
Технология Технология 1 1 1 1
Физическая

культура
Физическа
якультура/
Адаптивн

ая 
физическаякульту

ра

2 2 2 2

Итогообязательнаячасть 20 22 22 23
Часть,формируемаяучастникамио

бразовательныхотношений
1 1 1 0

Физическа
якультура/
Адаптив

наяфизическая
культура

1 1 1

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 21 23 23 23
Внеурочнаядеятельность(включаеткоррекционно-

развивающуюобласть)
Итого Кфинансированию 5 8 8 8

Напараллель 10 10 12 11
Накаждогообучающегося 10 10 10 10

Коррекционныезанятия 5 5 5 5
Психокоррекционныезанятия(психологические) 2 2 2 2
Индивидуальныеиподгрупповыелогопедическиез
анятия

3 3 3 3

Другиенаправлениявнеурочнойдеятельности 0 3 3 3

Вфедеральномучебномпланеколичествочасоввнеделюнакоррекционно-

развивающиекурсыуказанонаодногообучающегося.

В  рамках  внеурочной  деятельности  выделяется  обязательный  коррекционный 

курс"Индивидуальные  и  подгрупповые  логопедические  занятия",  на  который 

выделяется3часа внеделю на каждогообучающегося.
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3.2. КалендарныйучебныйграфикАОПНООдляобучающихсясЗПР

КалендарныйучебныйграфиксоответствуютданнымразделамООПНООМБУ

«Школа№59».

3.4.Календарныйпланвоспитательной работыАОПНООдляобучающихсясЗПР

КалендарныйпланвоспитательнойработысоответствуютданнымразделамООПНООМБУ

«Школа №59».

КалендарныйпланвоспитательнойработыявляетсяприложениемкООПНОО.

КалендарныйпланвоспитательнойработыМБУ«Школа № 59»(далее – 

планвоспитательнойработы)соответствует требованиямФГОСНООобучающихся сОВЗ.

Планвоспитательнойработыразработаннаосновефедеральногокалендарногопланавос

питательной работыФАОПНООдляобучающихсясОВЗ.

Федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработыявляетсяединымдляобразователь

ныхорганизаций.

Календарныйпланвоспитательнойработыреализуетсяврамкахурочнойивнеурочнойде

ятельности.

НарядусфедеральнымкалендарнымпланомвоспитательнойработывООпроводятсяины

емероприятиясогласнорабочейпрограммевоспитанияпоключевымнаправлениямвоспитани

яидополнительногообразованиядетей.

ВсемероприятияпроводятсясучетомособенностейПрограммы,атакжевозрастных,физ

иологическихипсихоэмоциональныхособенностейобучающихся.

Документ утвержден простой электронной подписью руководителя учреждения.


