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Рабочая программа по предмету «Русский язык» 2 класс

Рабочая программа по предмету: «Русский язык» для обучающихся с задержкой
психического развития (далее с ЗПР) для 2 класса разработана на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ;
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования обучающихся задержкой психического развития
-

с
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-
nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya;
- «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи» (с изменениями и дополнениями);

- авторской программы АООП НОО для детей ЗПР, авторских программ УМК «Школа
России, общегосударственной программы специальных (коррекционных)
образовательных школ и классов в соотвествии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ.
-примерной рабочей программы начального общего образования
https://fgosreestr.ru/uploads/files/378432e63fc983b0b474460483478fd9.pdf
- примерной программы воспитания https://fgosreestr.ru/poop/primernaja-programma-vospitanija

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 2 класс
Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе обучения

младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение читательской
компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к
правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения,
способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным предметом «Русский
язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость школьника по всем предметным
областям. Однако даже для школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение
необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со
сложностью как собственно русского языка, так и совершенствования речевой деятельности.

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие во 2 класс, нередко
продолжают демонстрировать слабые языковые способности и недостаточные речевые умения:
затрудняются определить звуковой и слоговой состав слова, дифференцировать сходные фонемы,
выделить границы предложения, согласовывать слова в предложениях, самостоятельно выражать
в речи просьбу, разворачивать ответ, пользоваться речевыми формами этикета. У обучающихся с
ЗПР могут наблюдаться нарушения мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, не скорригированные в период предшествующего обучения.

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только
перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для обучающихся по
варианту 7.2. Поэтому механический перенос на контингент обучающихся с ЗПР методических
рекомендаций по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, равно как и
надежда на коррекционный эффект исключительно особых организационных условий (меньшее
количество обучающихся в классе, пролонгация обучения и пр.) опасен отсутствием ожидаемого
результата.

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии учебников
«Школа России». Во 2 классе для обучающихся по варианту 7.1 в качестве учебника используется
«Русский язык» для 2 класса В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. Также разработана специальная
рабочая тетрадь, соответствующая календарно-тематическому планированию во 2 классе.

Содержание и оформление заданий в обозначенном учебнике не полностью соответствует
рекомендациям по обучению русскому языку детей с ЗПР. Некоторые темы слишком
теоретизированы, наблюдается переизбыток текста и информационная перегрузка, в связи с чем
материалы учебника не могут быть использованы в полном объеме.
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Учителю рекомендуется самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника,
которые заведомо сложны для обучающихся, подбирать дидактический материал к некоторым
урокам, готовить индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать объем
выполнения для более слабых и т.п.

В ходе обучения во 2 классе младший школьник с ЗПР получает первоначальные знания в
области морфологии, орфографии и пунктуации, совершенствует навыки письма и чтения,
обогащает словарный запас, упражняется в построении учебного высказывания.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык» 2 класс
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». «Русский

язык» в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающим практическое
усвоение языка как средства общения. Данный предмет способствует повышению речевой
компетентности обучающихся с ЗПР, готовит их к самостоятельной жизни в обществе.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности

коммуникативной компетентности.
и

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию.

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и
навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи обучающихся;
развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для
обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа
и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной
сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей)
функции мышления.

Важнейшими задачами во 2 классе являются: формирование базовых знаний по русскому
языку, а именно, усвоение алфавита, ряда правил и закрепление графических навыков,
позволяющих сделать продукты письменной речи ребенка читаемыми, а также формирование
предпосылок и начальных умений анализа предложений, морфологического анализа.

Особенности отбора и адаптации учебного предмета «Русский язык» 2 класс
Обучающиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не

всегда могут освоить программный материал по русскому языку в соответствии с требованиями
основной образовательной программы, адресованной нормотипичным обучающимся, так как
испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются
при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием,
обладают бедным словарным запасом. Учащиеся работают на уровне репродуктивного
восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого
материала. Таким обучающимся с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности,
овладение интеллектуальными умениями. Процесс обучения обучающихся с ЗПР имеет
коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных на
коррекцию имеющихся у них недостатков и опирается на субъективный опыт обучающихся, связь
изучаемого материала с реальной жизнью.

Отбор материала выполнен на основе принципа минимально необходимого числа
вводимых специфических понятий, которые будут использоваться обобщениями, которые
осуществляются на протяжении изучения всего программного материала.

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему
коррекционно-развивающей работы, направленную на удовлетворение специфических
образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.

При изучении учебного материала (анализ звукового состава слова, дифференциации
звуков, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении и т.п.) у
младших школьников с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения
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заданий на различение слов, обозначающих предметы, действия и признаки, знакомство с
многозначными словами, словами с близким и переносным значением, признаками текста, при
объяснении значений слов, классификации слов на слова-предметы, действия и признаки,
создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления.

При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники учатся ориентироваться в
задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия, следить за
правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что
совершенствует систему произвольной регуляции деятельности.

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании

образования по предмету «Русский язык» 2 класс
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка

определяется их особыми образовательными потребностями в целом, а также особенностями их
речевого развития. Учитывая недостаточную сформированность у обучающихся с ЗПР всех
компонентов речи следует предусматривать дополнительную работу на уроке по расширению
словарного запаса, развитию связной речи, совершенствованию фонематических процессов.
Также важным является адаптация формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению; упрощение многозвеньевых инструкций посредством деления на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; специальное
адаптирование текста задания с учетом индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР.

Необходимо мотивировать обучающихся обращаться к справочной информации в случае
затруднений, упражнять навыки самоконтроля и самопроверки, формировать умение
результативно использовать в ходе выполнения задания смысловые опоры, образец,
визуализацию.

Необходимым является усиление практических упражнений, позволяющих
автоматизировать навык, повысить осознанность применения орфографических и
пунктуационных правил. Следует усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с
ЗПР: выполнение заданий с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала;
использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, опорные таблицы),
привычных для обучающихся мнестических опор (наглядных схем по применению правила,
шаблонов общего хода выполнения заданий).

Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР следует использовать опорные
слова и клише; необходимо обучать составлению тезисов и конспектов. При закреплении
изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций
социального взаимодействия, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовку сообщения
на заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы.

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ПООП ООО. При
работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов,
уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо включение
слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР.
Обязательными являются визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные
схемы для актуализации терминологии.

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 2 класс

Рабочая программа составлена на 170 часов (по 5 часов в неделю при 34 учебных неделях).
Длительность уроков – 45 минут.

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык», может
корректироваться в рамках области «Филология» с учётом психофизических особенностей
обучающихся.
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 2 класс

Фонетика и орфоэпия.
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных
по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков,
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный;
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный —
непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и
логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика.
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков.

Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика.
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах.
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика).
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и
различных форм одного и того же слова.
Морфология.
Части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол).
Имя существительное.
Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и
неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и
нарицательных.
Имя прилагательное.
Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по числам. Зависимость формы
имени прилагательного от формы имени существительного.
Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам.
Местоимение.
Значение и употребление в речи (общее представление).
Предлог.

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов.
Синтаксис.
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия).
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные
невосклицательные (без терминологии).

и

Простое предложение.
Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и
второстепенных членов предложения (без деления на виды). Установление связи (при
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помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Предложения распространённые и нераспространённые.
Орфография и пунктуация.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки
орфограмм в зависимостиот места орфограммы в слове. Использование орфографического
словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:
•
•
•
•
•
•
•
•

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных исогласных звуков в корне слова

•
•
•

разделительный ь;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;

Развитие речи.
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращениис помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).

Текст.
Признаки текста. Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным и самостоятельно составленным планам.
Изложение текста. Изложение текста по вопросам, составление рассказа по серии сюжетных
рисунков, вопросам и опорным словам; коллективное составление рассказа по репродукции
картины; составление текста из предложений с нарушенным порядком повествования,
восстановление деформированного текста по рисунку.Типы текстов: описание, повествование,
их особенности.Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов по личным наблюдениям и вопросам.

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи часов.
Наша речь (4 ч.)

Язык и речь, их значение в жизни. Речь главный способ общения людей. Язык средство
общения. Диалог и монолог.

Воспроизведение и уточнение сведении о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо,
внутренняя речь), особенности устной, письменной и внутренней речи.
Текст (5 ч»)
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема и
главная мысль текста.
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Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и
выражение её в плане. Красная строка в тексте.

Предложение (12 ч.)
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Родь предложений в речи.
Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений,
различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование
предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в
прозаических и стихотворных текстах.
Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная
окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа
предложения. Подлежащее и сказуемое главные члены предложения. Способы определения
подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов, в предложении. Упражнение в
распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и
нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по
смыслу. Распространение предложений второстепенными 'членами. Составление
предложения по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам,
схеме, рисунку, заданной теме и их запись.

Слова, слова, слова... (22 ч.)
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении

слова. Слово - общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов.
Однозначные и многозначные слона. Прямое и переносное значения слов. Синонимы и
антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов,
антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли.
Работа со словарями учебника.

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова.
Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных
слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слоне, подборе однокоренных слов,
в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах.

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной
произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение.
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью
русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных,
проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать
ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном
орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов.

Звуки и буквы (34 ч.)
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное

обозначение звуков речи, звуко - буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение
представлений об алфавите. Упражнение на запоминание названий буки и порядка букв в
алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное
расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.

Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слове.
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли
гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах
в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и
проверочного слон. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня.
Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в
корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением.
Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с
безударной гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление об
орфограмме. Работа с орфографическим словарём.
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Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 ч)
Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в
слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [и] и буква
«и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с
двойными согласными.
Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и
мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, ши, нч, нщ,
произношение и написание слов этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки,
обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи - ши, ча - ща,
чу – щ, чк - чн.
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким
знаком.
Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости
согласных звуков в конце слова и перед coгласным. Особенности проверяемого и
проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в корне слова
и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слове парным
по глухости звонкости согласным в корне слона. Сопоставление правил обозначения
буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости звонкости согласных в
конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и
согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.
Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.

Части речи (47 ч.)
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предмета, их отнесённость к

определённой части речи.
Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени
существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён
существительных в речи. Одушевленные и неодушевлённые имена существительные (общее
представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена
существительные (общее представление). 3aглавная буква в именах собственных.
Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных
Изменение имен существительных по числам. Употребление имен существительных только
в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое
значение имёнсуществительных, различать имена существительные в прямом и переносном
значении, имена существительные близкие
Совершенствование навыка правописания имён существительных

и противоположные по значению.
изученнымис

орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в
правильном употреблении их в речи, в правописании имён существительных с изученными
орфограммами.

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на
которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов вречи. Число глаголов. Изменение глаголов
по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их
признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными
орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение глаголов,
распознавать глаголы к прямом и переносном значении, глаголы близкие и
противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение
над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного
текста.

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени
прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Упражнение в
распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи,
в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения
воспроизводить лексическое значение имен прилагательных, распознавать имена
прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и
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противоположные по значению. Текст- описание. Наблюдение над ролью имен
прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.

Местоимение кик часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль
местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном
употреблении их в речи. Tекст – рассуждение (общее представление). Обучение
составлению текста- рассуждения.

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи Раздельное написание наиболее
распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании
предлогов в правильном yпотреблении их с именами существительными, в правописании
предлогов с именами существительными.

Повторение изученного за год (17 ч.)
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных
и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое
значение слова Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 2 класс

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения программы для 2-го класса по учебному предмету «Русский

язык» оцениваются по следующим параметрам.
Освоение социальной роли ученика проявляется в:
- соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с

инструкцией учителя);
-
-
-
-

старательности;
подчинении дисциплинарным требованиям;
адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;
стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;
порядке в учебных принадлежностях;-

-
-
-

бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;
выполнении порученных учителем заданий не учебного характера;
проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований).

Сформированность речевых умений проявляется в:
-
-
-
-

владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения);
грамматически правильной речи;
овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;
возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях

(монологические умения);
- стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать).
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
-
-
-
-

умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать;
невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);
умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;
умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе

представлений о нравственных нормах и справедливости.
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:
-
-

желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;
способности следить за своим внешним видом.

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:
-
-

умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;
возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего

замысла;
умении справедливо распределять обязанности в паре;-
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-
-
-

умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;
умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;
умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных
возможностях и ограничениях проявляется в:
- умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности
(ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.);

осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в
деятельности);

-

-
-
-
-
-

осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);
осознании затруднений (не понимаю, не успел);
возможности анализировать причины успехов и неудач;
разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;
умении самостоятельно использовать вспомогательные средства (карточки, опорные схемы,

алгоритмы правил) в затруднительных учебных ситуациях;
умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе.

Метапредметные результаты освоения программы для 2-го класса по учебному предмету
Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия

-

«
(познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные), обеспечивающие 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:
-
-

возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания;
умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для правильного написания

орфограмм;
- умении определять части речи по вопросам, различать главные и второстепенные члены

предложения;
- умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки, ударные и

безударные гласные звуки;
-
-
-

умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям;
находить нужную информацию в словарях учебника;
умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках

русского языка;
-
-

осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации;
сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в словосочетаниях и

предложениях;
- умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать
объекты: гласные и согласные звуки, части речи, главные и второстепенные члены предложения;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько в

слове гласных, столько и слогов.
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:
-
-
-
-

понимании инструкции, предложенной классу;
удержании инструкции;
умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий);
умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в приложении к

каждому осваиваемому учебному действию);
-
-
-

умении выслушивать не перебивая;
умении сопоставлять результат с образцом;
умении найти ошибки у себя-

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в:
-
-
-

умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;
умении рассказывать о событии;
умении решить спор договоренностью;
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-
-
-

умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.;
умении аргументировать свое мнение;
умении распределить функции.

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в:
способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял,-

забыл, не постарался, не успел);- стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным
умением или знанием (инициативность);

-
-

беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность);
беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. плохую

оценку);
-
-
-

умении адекватно оценить свое поведение;
умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий);
готовности помочь партнеру в решении проблемы.

Предметные результаты.
В конце 2-го класса обучающийся:
-
-
-

под руководством учителя определяет тему текста, выделяет его части, придумывает заголовок;
под руководством учителя различает главные и второстепенные члены предложения;
различает гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, ударные и

безударные гласные, правильно произносит звуки и называет буквы, соотносит количество звуков
и букв в словах;
-
-
-
-
-

обозначает на письме мягкость согласных звуков мягким знаком (ь);
соблюдает правила переноса слов по слогам;
правильно пишет слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт, щн;
раздельно пишет предлоги со словами;
пишет заглавную букву в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях

населенных пунктов, улиц;
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

использует заглавную букву в начале предложения, ставит в его конце точку;
списывает слова и предложения с печатного и рукописного текста;
пишет под диктовку текст;
проверяет правильность написанного;
под руководством учителя восстанавливает деформированный текст;
составляет предложения из отдельных слов и на заданную тему;
различает имена существительные, глаголы, прилагательные, ставит к ним вопросы;
образует множественное число существительных, прилагательных, глаголов;
различает в учебнике задание, образец, слова для справок, правило;
составляет тексты по иллюстрациям и на заданную тему;
употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности.

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций. В 2 частях, 8-е издание – М.: Просвещение,2021 – (Школа России).
В.П. Канакина. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс – М.:
Просвещение, 2020 – (Школа России)
В.П. Канакина «Русский язык» раздаточный материал 2 класс, учебное пособие. Москва

«Просвещение» 2022 год.
Костенкова Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности речи, письма, чтения:
пособие для учителей начальных классов и студентов / Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г.
Шевченко. М., 2019.
Тригер Р.Д. Русский язык. Программа // Программы для специальных общеобразовательных
школ и классов VII вида. Начальные классы 1-4. -М.: Парадигма, 2022.
Контрольно-измерительные материалы:
КИМ. Русский язык. 2 класс /Сост. И.Ф. Яценко. – 6-е изд. - М.: ВАКО, 2022 г.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок.
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Мультимедийный проектор (при наличии).
Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике

программы по русскому языку.
Иллюстративные наглядные средства (предметные и сюжетные картины, демонстрационные
таблицы «Слова, обозначающие предметы», «Слова, обозначающие действия», «Слова,
обозначающие признаки», «Алфавит», «Перенос слов», «Заглавные буквы в словах»), прописи,
рабочие тетради, толковый и орфоэпический словари, учебник.
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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 2 класс

Рабочая программа по предмету: «Литературное чтение» для обучающихся с задержкой
психического развития (далее с ЗПР) для 2 класса разработана на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ;
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования обучающихся задержкой психического развития
-

с
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-
nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya;
- «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи» (с изменениями и дополнениями);

авторской программы АООП НОО для детей ЗПР, авторских программ УМК «Школа
России, общегосударственной программы специальных (коррекционных)
-

образовательных школ и классов в соотвествии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ.
-примерной рабочей программы начального общего образования
https://fgosreestr.ru/uploads/files/378432e63fc983b0b474460483478fd9.pdf
- примерной программы воспитания https://fgosreestr.ru/poop/primernaja-programma-vospitanija

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 2 класс

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе
подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать
свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к
книгам и чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом
«Литературное чтение» оказывает положительное влияние на общую успеваемость учащегося по
всем предметным областям

При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению
позволяют младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть
затруднения в чтении.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения
по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного содержания
литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы
деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на
основе литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные
объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить информацию в словарях и др.

Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза как основы, на
которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на уроке позволяет
обучающимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл прочитанного,
предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. Уметь передавать при чтении
различными выразительными средствами свое отношение к прочитанному, способность сделать
подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь воспроизводить содержание текста-описания
или рассуждения являются одним из необходимых условий успешного обучения. Уметь различать
в тексте слова, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные
средства выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы. Уметь
отличать связный текст от набора предложений, делить текст на части, озаглавливать их,
объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходимым школьным
навыком.

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об окружающем
мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения отдельных слов и
содержания текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя учатся
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самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и
выражений.

Специально организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в
прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-следственные связи,
охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся в
правильном интонировании при чтении.

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует пониманию
прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об окружающей
действительности, речевому развитию учащихся, преодолению специфических недостатков
познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс обучения
младшего школьника, имеющего ЗПР.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение» 2 класс

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является закрепление у
обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир
художественной литературы, привитие вкуса к чтению.

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для
обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, неполным
пониманием содержания звучащей речи, ограниченностью словаря, трудностями порождения
связного высказывания.

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в ПрАООП НОО
обучающиеся с особыми образовательными потребностями определяются общие задачи
учебного предмета:
-
-

формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза;
формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения —

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя;
уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и дифференциации

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении;
формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его

-

-
эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии
эмоционально-волевой сферы детей;
- развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса,
творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка;

преодоление недостатков в развитии речи обучающихся, формирование речевых умений и
навыков, знаний о родном языке;

развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире,

-

-
обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и
познавательной активности;
- привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению.

Особенности отбора и адаптации учебного материала по предмету
«Литературное чтение» 2 класс

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад в общую
систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических
образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов,
предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у школьника
пробуждается интерес к чтению, желание им овладеть, совершенствуется связное высказывание,
расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и
соответствующие попытки их преодоления.

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно связано с освоением
других учебных предметов предметной области «Филология» (предмет «Русский язык»). Его
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реализация способствует преодолению затруднений в усвоении учебных предметов, относящихся
к другим предметным областям, т.к. развитие умения осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах
помогает усвоению программного материала других учебных предметов. В процессе слушания и
чтения происходит знакомство с новыми словами, значение которых объясняется и закрепляется в
процессе неоднократного повторения. Расширение и уточнение словарного запаса способствует
лучшему пониманию условий математических задач, повышает качество ответов на уроках по
предмету «Окружающий мир».

Кроме того, изучение предмета «Литературное чтение» способствует коррекции недостатков
аналитико-синтетической (мыслительной) деятельности. При изучении художественных
произведений у младших школьников с ЗПР совершенствуются базовые мыслительные операции.
Развитие речи на уроках литературного чтения является базой для преодоления алекситимии
(неумения говорить о своих эмоциях и чувствах), типичной для младшего школьника с ЗПР. Роль
предмета велика для реализации различных программ внеурочной деятельности, в частности, для
программы духовно-нравственного развития, так как изучаемые произведения преимущественно
имеют нравственный потенциал. Дети начинают осознавать красоту родной природы,
анализируют поступки героев, учатся их оценивать.

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-развивающей области
«Логопедические занятия», поскольку учителю начальных классов следует своевременно
заметить признаки специфических нарушений чтения и совместно с учителем-логопедом работать
над преодолением дислексии.

Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» заключается в общности понимания
учителем начальных классов и педагогом-психологом роли чтения для эмоционального и
личностного развития ребенка, профилактики и преодоления нарушений поведения.
Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Литературное чтение» заключается в
создании условий для овладения школьно-значимыми умениями и способами деятельности,
формирования универсальных учебных действий, преодоления недостатков регуляции. Дети
учатся умению ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать
предстоящую работу, следить за правильностью выполнения задания, рассказывать о
проведенной работе и давать ей оценку. В процессе работы над текстами обеспечивается
возможность планирования и регуляции поведения обучающегося, создаются условия развития
личности в целом.

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании

образования по предмету «Литературное чтение» 2 класс

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Литературное чтение» необходима
адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся
с ЗПР. В процессе занятий педагог на практической основе знакомит обучающихся с основными
теоретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим
определениям. Подбор заданий должен максимально активизировать познавательную
деятельность обучающегося с ЗПР. Необходимо неоднократное объяснение учебного материала и
подбор дополнительных заданий; постоянное использование наглядности, наводящих вопросов,
аналогий; использование многократных указаний, упражнений; поэтапное обобщение
проделанной на уроке работы; использование заданий с опорой на образцы. Педагог должен
всячески поощрять активность обучающегося с ЗПР, повышать его самооценку, укреплять в нем
веры в свои силы. Для чтения и анализа следует подбирать небольшие по объему произведения
(сокращенные варианты), обязательно проводить предварительную словарную работу. При работе
с текстом в устном плане формировать умение работать по образцу, плану, перечню
представленных вопросов, что поможет обучающимся в последующем перенести усвоенный
навык на различные виды письменных работ, написание сочинений. Важно сокращать объем
теоретических сведений; включать отдельные темы или целые разделы в материалы для
обзорного, ознакомительного или факультативного изучения; приспосабливать темп изучения
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учебного материала, методов обучения, объема домашнего задания, уровня сложности
проверочных и контрольных работ к возможностям обучающихся с ЗПР.

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 2 класс
Во 2 классе на изучение предмета «Литературное чтение» отводится в обязательной части

примерного учебного плана 4 часа в неделю (всего 136 часов при 34 учебных неделях).

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 2 класс

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника,
чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, умение задавать вопрос по услышанному художественному
произведению.
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественный, учебный, научно-популярный. Практическое освоение умения отличать
текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и
оформлению.Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение справочных и
иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе
рекомендованного списка.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ. Понимание нравственного содержания прочитанного,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста. Освоение разных видов пересказа
художественного текста: подробный, краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных слов,
озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде
вопросов.

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Подробный пересказ текста.
Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности
диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в
условиях внеучебного общения. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с
опорой на авторский текст или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли
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текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом
специфики художественного текста.

Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение
активного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от
художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).

Круг детского чтения.
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков
отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения
современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического
развития.
Представленность разных видов книг: научнопопулярная, справочноэнциклопедическая
литература; детские периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о природе,
детях, братьях наших меньших, хороших и плохих поступках, юмористические произведения

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений (не обозначая термином)
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик),
сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к герою.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) —узнавание, различение, определение основного
смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и

выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся:
чтение по ролям, устное словесное рисование,драматизация, инсценирование.
Основная форма организации учебных занятий– урок. На каждом уроке дети изучают новое
произведение, проводятся речевые разминки,беседы, словарная работа.

Внеклассное чтение
Формирование умений самостоятельно работать с книгой (проводится на уроках
внеклассного чтения один раз в неделю). Воспроизведение по вопросам содержания
самостоятельно прочитанных произведений. Ориентировка в группе книг (из двух четырех)
для определения темы произведения и выбора книги по заданной теме. Знание основных
элементов книги: переплет (обложка), корешок, страницы: названий нескольких детских
книг, фамилий детских писателей.

Содержание курса

Вводный урок. (1 ч)
Самое великое чудо на свете. (2 ч)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.
Книги, прочитанные летом. Любимые книг Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант
читателя.
Устное народное творчество. (16 часов)
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни,
потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки,сказки. Русские народные сказки «Петушок и
бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из
топора», «Гуси-лебеди».
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Люблю природу русскую. Осень. (8 ч)
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого,

С.Есенина.
Русские писатели. (13 ч)

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни.
Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.

О братьях наших меньших. (9 ч)
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-
популярный текст Н.Сладкова. Рассказы оживотных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова,
В.Бианки.

Из детских журналов. (8 ч)
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.

Люблю природу русскую. Зима. (11 ч)
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина,
С.Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о
зиме А.Барто, А.Прокофьева.

Писатели детям. (19 ч)
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и
лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова.

Я и мои друзья. (13 ч)
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова,
Ю.Ермолаева, В.Осеевой.

Люблю природу русскую. Весна. (9 ч)
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина,
С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.

И в шутку и всерьёз (13 ч)
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений.
Ритм стихотворения.

Литература зарубежных стран (14 ч)
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе
С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот всапогах», «Красная Шапочка». Г.
Х.Андерсен. «Принцесса на горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук».

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературного чтения» 2 класс
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках обучающиеся знакомятся с
художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким
образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется
духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся начальных классов.

Литературное чтение как вид искусства знакомит обучающихся с нравственно-
эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения,
совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения,
ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром,
справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при нём играет эмоциональное восприятие
произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного
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воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует
личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.

Личностные результаты:

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств
на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов,
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;

-

-

-

-
-

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и

формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе

представлений о нравственных нормах общения;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

-

-
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска

средств её осуществления;
-
-

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
-
-

использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных

задач;
- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждении;

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять

-

-
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и

сотрудничества.
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Предметные результаты:
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и

передачи нравственных ценностей и традиций;
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её

-

-
людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре
и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами
анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания получения дополнительной информации, составляя
самостоятельно краткую аннотацию;

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

и

-
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части,
озаглавливать их, составлять простои план, находить средства выразительности, пересказывать
произведение;
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений, на практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии,
рассуждение – письменный ответ, описание — характеристика героев), умение написать отзыв на
прочитанное произведение;
- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на
основе личного опыта.

К концу изучения курса «Литературное чтение» во втором классе будет сформирована
готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их
читательской компетентности, литературного и речевого развития.
Второклассники научатся:
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам

и в дальнейшей жизни;
- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов в минуту) и
выразительно доступные по содержанию и объёму произведения;
-
-

применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, поисковое);
полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании)

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на
прочитанное;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с
точки зрения общепринятых морально-этических норм;
-
-

работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности;
устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль

произведения; характеризовать героев;
- отличать поэтический текст от прозаического;

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы,
небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);

осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация,
драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);
-

- делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного,
выборочного, краткого) с учётом специфики текстов;
- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе
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художественного произведения, репродукции картин художников, по серии иллюстрации к
произведению или на основе личного опыта;
- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном

текстах;
- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке.
Второклассник получит возможность научиться:
-
-
-
-
-
-
-
-
-

осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
испытывать чувство гордости за свою Родину, народ, историю;
определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступкам;
высказывать и пояснять свою точку зрения;
применять правила сотрудничества;
выделять в тексте опорные слова;
делать устную презентацию книги (произведения);
работать с детской периодикой

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова «Литературное чтение». Учебник для 2 класса
начальной школы в 2-х частях. - М.: Просвещение, 2021г.
М.В. Бойкина, Л. А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся
общеобразовательных организаций. -М.: Просвещение, 2022 г.
Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Методическое пособие к учебнику
«Литературное чтение. 2 класс»».- М.: Просвещение, 2020 г.
Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России». 1 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /
Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. - М.: Просвещение, 2019г.
Контрольно-измерительные материалы:
КИМ. Литературное чтение. 2 класс / Сост. С.В. Кутявина. – 12-е изд. - М.: ВАКО, 2022 г.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления иллюстраций.
Интерактивная доска.
Электронное приложение к учебнику Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой,

Литературное чтение 2 класс». (CD).
Электронное приложение. Начальная школа. Литературное чтение Рабочая программа.

Технологические карты уроков 2 класс
УМК «Школа России». (CD)
Наглядные пособия:
Наборы предметных (сюжетных) картинок.
Словари по русскому языку: орфографический, толковый, орфоэпический.
Детские книги разных типов из круга детского чтения.
Портреты поэтов и писателей.
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Рабочая программа по предмету «Математика» 2 класс

Рабочая программа по предмету: «Математика» для обучающихся с задержкой психического
развития (далее с ЗПР) для 2 класса разработана на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ;

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся задержкой психического развития
-

с
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-
nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya;
- «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи» (с изменениями и дополнениями);

авторской программы АООП НОО для детей ЗПР, авторских программ УМК «Школа-
России,
образовательных школ

общегосударственной программы
соотвествии

специальных
федеральным государственным

(коррекционных)
и в с

образовательным стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ.
примерной рабочей программы начального общего образования

https://fgosreestr.ru/uploads/files/378432e63fc983b0b474460483478fd9.pdf
-

- примерной программы воспитания https://fgosreestr.ru/poop/primernaja-programma-vospitanija

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 2 класс

С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной математики
в программу более широко включен геометрический материал задания графического характера, а
также практические упражнения с элементами конструирования.

У многих обучающихся имеются пробелы в математическом развитии. Поэтому
первоначальной задачей обучения математике является накопление и расширение практического
опыта действий с реальными предметами, что дает возможность детям лучше усвоить основные
математические понятия и действия. На основе наблюдений и предметно-практической
деятельности у обучающихся постепенно формируются навыки самостоятельного выполнения
заданий, воспитывается умение планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль в
ходе выполнения заданий. Доступная детям практическая деятельность помогает также снизить
умственное переутомление, которое часто возникает у них на уроке математики. С этой же целью
рекомендуется, особенно в начале обучения, представлять материал в занимательной форме,
используя математические дидактические игры и упражнения.

Перед изучением наиболее сложных разделов курса математики рекомендуется проводить
специальную пропедевтическую работу - путем введения практических подготовительных
упражнений, направленных на формирование конкретных математических навыков и умений.

Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, целесообразно давать
материал небольшими дозами, постепенно его усложняя, увеличивая количество тренировочных
упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ.

Следует избегать механического счета, формального заучивания правил, списывания
готовых решений и т. д. Обучающиеся должны уметь показать и объяснить все, что они делают,
решают, рисуют, чертят, собирают.

Работа над изучением натуральных чисел и арифметических действий строится
концентрически. В программе намечена система постепенного расширения области
рассматриваемых чисел (десяток, сотня, тысяча - многозначные числа); углубляются,
систематизируются, обобщаются знания детей о натуральном ряде, при обретенные ими на более
ранних этапах обучения. Обучающиеся уясняют взаимосвязь и взаимообратимость
арифметических действий - сложения и вычитания, умножения и деления. Относительно каждого
действия рассматривается круг задач, в которых это действие находит применение. При решении
задачи дети учатся анализировать, выделять в ней известное и неизвестное, записывать ее кратко,
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объяснять выбор арифметического действия, формулировать ответ, т. е. овладевают общими
приемами работы над арифметической задачей, что помогает коррекции их мышления и речи.
Органическое единство практической и мыслительной деятельности обучающихся на уроках
математики способствует прочному и сознательному усвоению базисных математических знании
и умении.

Учебная программа реализуется по действующим в настоящее время учебникам по
математике для четырехлетней начальной школы (авторы М. И. Моро и др.) «Математика».

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика» 2 класс

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых
математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном
уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту практические
задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных
познавательных процессов и познавательной регуляции деятельности.
В соответствии с перечисленными трудностями определяются общие задачи учебного предмета:
- формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях, выработать
устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме и научить использовать
счетные навыки в практической жизни;
- расширить и уточнить представления о геометрических фигурах, пространственных
отношениях, сформировав необходимые пространственные представления и научив пользоваться
измерительными инструментами;
- учить решать простые и составные текстовые задачи, оперировать с результатами измерений и

использовать их на практике;
- формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения
математической символики и обучения составлению различных схем;
- формировать связную устную речь через формирование учебного высказывания с

использованием математической терминологии;
способствовать совершенствованию речевой коммуникации, способствующей преодолению

недостатков жизненной компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР;
содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов

-

-
образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции.

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР во 2 классе обозначенные
задачи конкретизируются следующим образом:
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения
несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать,
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; развитие

пространственного воображения;
-
-

развитие математической речи;
формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения

учебно-познавательных и практических задач;
-
-
-
-
-
-

формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
развитие познавательных способностей;
воспитание стремления к расширению математических знании;
формирование критичности мышления;
развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать

и принимать суждения других.
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Особенности отбора и адаптации учебного материала по предмету «Математика» 2 класс

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» в наибольшей
степени способствует коррекции недостатков мышления и улучшению функций планирования.
При усвоении программного материала по математике обучающиеся овладевают определенными
способами деятельности: учатся ориентироваться в задании и проводить его анализ, обдумывать и
планировать предстоящие шаги выполнения работы, контролировать их правильность,
рассказывать о сделанном и давать ему оценку, что способствует развитию и совершенствованию
произвольности.

Для достижения коррекционно-развивающего эффекта настоятельно рекомендуется: широко
использовать наглядно-практические действия при решении арифметических задач; предлагать
детям самостоятельно составлять условие задачи;
-
-

разбивать составную задачу на простые и решать их последовательно;
при работе с мерами времени широко использовать упражнения, которые позволяют детям

почувствовать длительность того или иного временного отрезка;
при наличии возможности понимать значение схемы широко пользоваться ими как средствами,

облегчающими решение;
по возможности автоматизировать счетные навыки (только после того, как обучающиеся

действительно усвоят состав числа);
при формировании счетного (и любого другого) навыка опираться на все каналы восприятия

учебной информации (слуховой, зрительный, тактильный);

-

-

-

-
-

знакомить с новым материалом пошагово с детальным руководством выполнением задания;
использовать для обучающихся мнестические опоры: наглядные схемы, шаблоны общего хода

выполнения заданий (например: план-схема «решение задачи»).
Систематическое повторение позволяет прочно усвоить новый материал. Обучающиеся с

ЗПР, которым рекомендован вариант 7.1, нуждаются также в том, чтобы на уроках математики
учитель:
-
-

создавал положительный эмоциональный настрой на уроке;
постоянно сам напоминал-проговаривал способ и последовательность решения задачи;

предупреждал возможные неверные ответы наводящими вопросами; просил детей проговаривать
совершаемые действия.

Обучающиеся младшие школьники с ЗПР, получившие рекомендацию обучаться по
программе варианта 7.1, часто нуждаются в стимулирующей и организующей помощи на разных
этапах урока. При низком уровне сформированности системы произвольной регуляции
успешность ребенка в выполнении задания может быть обеспечена при полном объеме помощи,
т.е. фактически совместном с учителем выполнении задания.

Существенные трудности в обучении предмету могут преодолеваться, как уже указывалось,
во внеурочное время в курсе «Психокоррекционные занятия» при реализации модуля «Коррекция
индивидуальных пробелов в знаниях».

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании

образования по предмету «Математика» 2 класс

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми
образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех
обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности специфичные для данной
категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету:
усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование
видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой
на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной
опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности;
выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-
познавательной деятельности и контроль собственного результата.
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Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим
материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь
обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной
основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы
для актуализации терминологии.

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 2 класс

Во 2 классе на изучение предмета «Математика» отводится в обязательной части примерного
учебного плана 4 часа в неделю (всего136 часов при 34 учебных неделях).

Содержание учебного предмета «Математика» 2 класс

Числа от 1 до 100 (136 часов)
Нумерация (22 ч.)

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных
чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность.
Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Устная и
письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в
записи чисел.
Сложение и вычитание (55 ч.)
Сложение и вычитание (письменные вычисления) (37 ч.)

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания.
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент.
Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Сложение и
вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и письменные приёмы
сложения и вычитания чисел в пределах 100.Алгоритмы сложения и вычитания.
Умножение и деление (33 ч.)
Табличное умножение и деление (15ч)
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде
суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство
умножения. Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица
умножения и деления однозначных чисел.
Повторение (8 ч.)

Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление
двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел,
знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы
(килограмм), времени (минута, час). Соотношения между единицами измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Арифметические действия

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Числовое выражение. Установление порядка выполнения
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении). Алгоритмы
письменного сложения, вычитания чисел. Способы проверки правильности вычислений
(алгоритм, обратное действие).
Работа с текстовыми задачами

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на …». Планирование хода решения задачи. Представление текста
задачи (схема, таблица и другие модели).
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева -
справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, пирамида.
Геометрические величины

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм,
см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Работа с информацией

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если…

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»;
«некоторые»). Чтение и заполнение таблицы.
Величины и их измерение.

Длина. Единица измерения длины метр. Соотношения между единицами измерения длины.
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение).
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. Цена,
количество и стоимость товара. Время. Единица времени - час.
Текстовые задачи.

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: а) смысл
действий сложения, вычитания, умножения и деления;в) разностное сравнение;
Элементы геометрии.

Обозначение геометрических фигур буквами. Острые и тупые углы. Составление плоских
фигур из частей. Деление плоских фигур на части.

Элементы алгебры.
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ±5; 4- а
при заданных числовых знамен и их переменной. Использование скобок для обозначения
последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более
действия со скобками и без них. Решение уравнений вида а ± х = b; х - а = b; а - х = b.
Занимательные и нестандартные задачи.

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы.
Задачи на разрезание и составление фигур.
Задачи с палочками.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 2 класс

По итогам обучения во 2 классе можно определенным образом оценить успешность их
достижения.

Личностные:
у обучающихся будут сформированы:

-
-
-

положительное отношение и интерес к урокам математики;
умение признавать собственные ошибки;
оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков;

могут быть сформированы:
-
-

умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору обучающегося;
умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами,

учителем;
- восприятие математики как части общечеловеческой культуры.
Предметные:
обучающиеся научатся:
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-
-
-
-

выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток;
выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3;
выполнять арифметические действия с числом 0;
правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания

(уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых выражений
(произведение, частное); определять последовательность действий при вычислении значения
числового выражения;
- решать текстовые задачи в 1 -2 действия на сложение и вычитание (нахождение уменьшаемого,
вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахождение произведения, деление
на части и по содержанию);
- измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить с

помощью линейки отрезок заданной длины;
-
-
-

использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра;
различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник;
определять время по часам.

Обучающиеся получат возможность научиться:
-
-

выполнять табличное умножение и деление чисел на 6,7,8,9,10;
использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное

свойство умножения при выполнении вычислений;
-
-
-

решать текстовые задачи в 2-3 действия;
составлять выражение по условию задачи;
вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с

помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения);
Метапредметпые:
Регулятивные:
обучающиеся научатся:
- удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные учителем) и
вне учебной (с опорой на развороты проектной деятельности);
-
-

проверять результаты вычислений с помощью обратных действий;
планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание табличных

случаев сложения, вычитания, умножения, деления);
- планировать собственную вне учебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с

опорой на шаблоны в рабочих тетрадях.
Познавательные:
обучающиеся научатся:
- выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись условия

задачи;
-
-

использовать схемы при решении текстовых задач;
наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях и

использовать их при вычислениях; выполнять вычисления по аналогии; вычислять периметр
прямоугольника.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-
-
-
-
-
-

сопоставлять условие задачи с числовым выражением;
сравнивать разные способы вычислений, решения задач;
комбинировать данные при выполнении задания;
ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;
ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни);

исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его
периметром);

-
-

получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя);
пользоваться справочными материалами, помещённые в учебнике (таблицами сложения и

умножения, именным указателем).
Коммуникативные:
обучающиеся научатся:
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-
-

организовывать взаимопроверку выполненной работы;
высказывать свое мнение при обсуждении задания.

Обучающиеся получат возможность научиться:
сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, предложенные

товарищем;
-

- сравнивать разные способы выполнения задания; объединять полученные результаты при
совместной презентации решения.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Моро М. И. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. – М.:

Просвещение,2020.
Волкова С. И. Рабочая тетрадь к учебнику «Математика. 2 класс» - М.: Просвещение, 2020.
Проверочные работы к учебнику «Математика. 2 класс» / С. И. Волкова. - М.: Просвещение, 2023.
Ситникова Т. Н., Яценко И. Ф. Поурочные разработки по математике. 2 класс. - М.: ВАКО, 2019.
Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-педагогические аспекты.
Метод, пособие для учителей классов коррекционно-развивающего обучения. - М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2019. - 136 с.
Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. -
М.: Издательство ПАРАДИГМА, 2020.
Самсонова Л. Ю. Математические диктанты. 2 класс: к учебнику М. И. Моро и др. «Математика.
2 класс. В 2 ч.». ФГОС (к новому учебнику) - М.: Издательство «Экзамен», 2017.
Волкова С. И. Проверочные работы к учебнику «Математика. 2 класс» / С. И. Волкова. - М.:

Просвещение, 2020.
Глаголева Ю. И. Математика: предварительный контроль, текущий контроль, итоговый контроль:
2 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение: Уч. Лит,
2017.
Контрольно-измерительные материалы:
КИМ. Математика. 2 класс / Сост. Т.И. Ситникова – 12-е изд. - М.: ВАКО, 2022 г.
Тренажёр по математике. 2 класс: к учебнику М.И. Моро и др. «Математика. 2 класс. В 2-х
частях». Н.Ю. Погорелова – 8-е издание. Издательство «Экзамен» Москва, 2022 год.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике

программы по математике,
Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
При обучении математике необходим разнообразный дидактический материал: наборы основных
геометрических фигур и тел, счетный материал (предметный, картинный), фишки-заместители,
муляжи монет перечисленного номинала, индивидуальные наборы счетных палочек. Для работы в
тетради рекомендовано использовать тетради в крупную клетку, линейки, карандаши (простой и
цветные).
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Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 2 класс

Рабочая программа по предмету: «Окружающий мир» для обучающихся с задержкой
психического развития (далее с ЗПР) для 2 класса разработана на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ;
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования обучающихся задержкой психического развития
-

с
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-
nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya;
- «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи» (с изменениями и дополнениями);

авторской программы АООП НОО для детей ЗПР, авторских программ УМК «Школа
России, общегосударственной программы специальных (коррекционных)
-

образовательных школ и классов в соотвествии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ.
- примерной рабочей программы начального общего образования
https://fgosreestr.ru/uploads/files/378432e63fc983b0b474460483478fd9.pdf
- примерной программы воспитания https://fgosreestr.ru/poop/primernaja-programma-vospitanija

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 2 класс

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/его важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 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 же
данного предмета благодаря интеграции естественно-научных 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
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
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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 обучающимся освоить основы адекватного природо- и культуро сообразного
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 ориентации младшего школьника
в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Окружающий мир» 2 класс

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;
- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и
нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде;

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях-
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни;

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в
нём;
-

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме

Особенности отбора и адаптации учебного материала по предмету
Окружающий мир» 2 класс«

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, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-
ценностному постижению окружающего мира.

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация и расширение
представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развитие интереса
к их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к своему
городу (селу), к своей Родине.
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
-
-
-

идея многообразия мира;
идея целостности мира;
идея уважения к миру.

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 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
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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; её
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и
живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается
значение каждого природного 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 и активное освоение различных
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-
образовательную среду.

Обучающиеся 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 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:
- распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной

школы атласа-определителя;
моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);

эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру
-

-
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и
правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по
экологической этике.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за
её стенами. Сам учебный курс является своего рода системно-образующим 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. Учителю следует также
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми,
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от
взрослых.
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Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании

образования по предмету «Окружающий мир» 2 класс

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми
образовательными потребностями. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для
обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование
дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для развития
умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать опорные слова и клише.
При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как
моделирование ситуаций социального взаимодействия, разбор фрагментов фильмов, обсуждение
новостной информации в СМИ, подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой
информации, коллективные проектные работы. Примерная тематическая и терминологическая
лексика соответствует ООП ООО. В учебнике по окружающему миру имеется словарь терминов,
которые изучаются в данном курсе. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией
курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных
лексических единиц). Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся.
Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для
актуализации терминологии.

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 2 класс

На изучение курса «Окружающий мир» в втором классе начальной школы отводится 2 часа в
неделю. Программа рассчитана: 2 класс — 68 часов (34 учебные недели).

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 2 класс

Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,

созданные человеком. Неживая и живая природа. Сезонные изменения в природе. Ледоход, половодье.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Материки и океаны, их
названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро). Воздух и
вода. Минералы, известняк, песок, глина, древесина. Животные: звери, птицы, рыбы, насекомые,
земноводные, пресмыкающиеся. Красная книга России, её значение, отдельные представители
растений и животных Красной книги. Польза домашних животных. Человек — часть природы.
Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни
человека. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы. Комнатные и декоративные растения. Человек. Общее представление о строении
тела человека. Внутренние органы (мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за зубами, профилактика некоторых заболеваний.
Правильное питание.

Человек и общество
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России:

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила
поведения при прослушивании гимна. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура
общения. Уважение к чужому мнению. Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми
взрослыми и сверстниками. Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.
Рукотворный предметный мир. Транспорт. Экономика. Культура и образование. Учреждения культуры.
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр
и др. Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I —
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с
—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица,3

главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха

в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное
время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством,
водой. Правила безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в общественных
местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Основная форма организации учебных
занятий по предмету «Окружающий мир» – урок. Большинство уроков носит комбинированный
характер, сочетая актуализацию ранее полученных знаний с изучением нового материала. Некоторые
уроки предполагают только знакомство с новым материалом. В конце каждого раздела и четверти
организуются уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков.

Где мы живем? (4 ч.)
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего города

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. Что нас
окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - все это окружающая нас природа. Разнообразные
вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к
окружающему.

Экскурсия: Что нас окружает?
Природа (20 ч.)
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник тепла и света для всего живого.

Явления природы. Температура и термометр.
Что такое погода.
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях.

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды.

Защита воздуха и воды от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и

культурные растения. Комнатные растения иуход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и

домашние животные. Животные живого уголка.
Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами.
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и

животными: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян
растений (изучается по усмотрению учителя).

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей,
вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих
гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения вприроде.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны.

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха,

воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание
деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений.
Приемы ухода за комнатными растениями.

Жизнь города и села (10 ч.)
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в

подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля -

составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных
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производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки
овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в
городе (селе).

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой,
специальный. Пассажир - ский транспорт города.

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя).
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города.
Здоровье и безопасность (9 ч.)
Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Правила

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение;
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт,
стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного
движения (в частности, касающейся пешеходов ипассажиров транспортных средств).

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.Правила безопасного поведения на воде. Правило
экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах.

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на
машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.
Общение (7 ч.)
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и

отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения
мальчиков и девочек.

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и
поведение в гостях. Как вести себя за столом.

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).
Практическая работа: Отработка основных правил этикета.
Путешествия (18 ч.)
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река,

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло);притоки.
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе

весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России.

Московский Кремль и другие достопримечательностистолицы.
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира.

Материки и океаны. Страны мира.
Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы

родного края. Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы
чтения карты.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 2 класс
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её
форм.

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума.
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Человечество как многообразие народов, культур, религий. Патриотизм как одно из проявлений
духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в
осознанном желании служить Отечеству.
Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и
жизнеспособности российского общества.
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и
социально-нравственное. Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к
природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения окружающего мира.
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-
-

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся

мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и

формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в-

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
-
-

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

-

-
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска

средств её осуществления;
-
-

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
-
-

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование знаково-символических средств представления информации для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном

-

-
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами
и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогии и причинно-следственных связей, построения
рассуждении, отнесения к известным понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
- овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
Окружающий мир».

Предметные результаты:
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за

национальные свершения, открытия, победы;
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,

-

«

-

-

-
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье
сберегающего поведения в природной и социальной среде;
-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 2 класса начальной школы. В двух частях. Часть

и 2. - М.: Просвещение, 2019.1
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1 и 2. - М.: Просвещение, 2020.
Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 2 класс: пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Тара, 3. Д. Назарова. – М.: Просвещение, 2020.
Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир. 2 класс» М.: ВАКО, 2018.(В

помощь школьному учителю).
Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. - М.: Просвещение, 2019.
Плешаков А.А. Зелёные страницы. КДЧ. - М.: Просвещение, 2019.
Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к

учеб. - М.: Просвещение, 2019.
Контрольно-измерительные материалы:
КИМ. Окружающий мир. 2 класс / Сост. И.Ф. Яценко. – 16-е изд. - М.: ВАКО, 2022 г.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления иллюстраций.

Интерактивная доска.
Таблицы. Группы растений и животных. Значение полезных ископаемых. Физический глобус

Земли.
Карты. Географическая карта. Карта полушарий. Историческая карта. Физическая карта России.

Физическая карта мира.
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Рабочая программа по предмету «Технология» 2 класс

Рабочая программа по предмету: «Технология» для обучающихся с задержкой психического
развития (далее с ЗПР) для 2 класса разработана на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ;
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования обучающихся задержкой психического развития
-

с
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-
nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya;
- «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи» (с изменениями и дополнениями);

авторской программы АООП НОО для детей ЗПР, авторских программ УМК «Школа
России, общегосударственной программы специальных (коррекционных)
-

образовательных школ и классов в соотвествии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ.
- примерной рабочей программы начального общего образования
https://fgosreestr.ru/uploads/files/378432e63fc983b0b474460483478fd9.pdf
- примерной программы воспитания https://fgosreestr.ru/poop/primernaja-programma-vospitanija

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 2 класс

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую часть образования младших
школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы жизненной компетенции
и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода начального
образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и успешно
корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки моторики,
пространственной ориентировки).

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является
одним из основных средств реализации деятельностного подхода в образовании.

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме,
развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд
нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость,
поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет
большое воспитательное значение.

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную
направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом процессе, как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как
использовать полученные знания в разных сферах учебной и вне учебной деятельности.
Практическая деятельность на уроках технологии создает основу для формирования системы

специальных технологических действий.
Широко рассматривается роль и место человека в окружающем мире, где природа является

источником для созидательной, творческой деятельности человека, его вдохновения. В изучение
элементарных общих правила создания рукотворного мира включаются такие понятия как
эстетическая выразительность, композиция, гармония предметов и окружающей среды. Особое
внимание уделяется формированию бережного отношения к природе как источнику сырьевых
ресурсов, природных материалов.

На всех занятиях особое место уделяется формированию навыков самообслуживания:
организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и
сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов, гигиена
труда.
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К таким формам исследования как простейший анализ задания (образца), планирование
трудового процесса подключается работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради
(приложении) - рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. Формируются навыки
самоконтроля в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного
результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы -
соответствие результата (изделия) предложенному образцу. Выполнение коллективных работ
занимает большее место в учебном процессе.

Усваиваются приемы рационального и безопасного использования разных инструментов. На
занятиях происходит знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом
изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка.

Использование информационных технологий предполагает не только визуальное
знакомство, но и практику работы на компьютере поиск информации в интернете, работа на
интерактивной доске, использование своих гаджетов для поиска необходимой информации по
изучаемым темам. Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил
безопасной работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения
происходит постепенное расширение образовательного пространства учащегося за пределы
образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на
предприятия, знакомящие обучающихся с ЗПР с видами и характером профессионального труда).

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности планирования
деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с учетом изменившихся
условий, что в совокупности способствует формированию произвольной регуляции.

Создаются условия, формирующие навык работы в малых группах, а также необходимые
коммуникативные действия и умения. Все это способствует достижению запланированных
метапредметных и личностных результатов образования, формированию универсальных учебных
действий (УУД).

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология» 2 класс

Цель учебного предмета «Технология» (вариант 7.2) изучения учебного предмета
технология - развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и
исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и
самооценка), приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и
творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско -
технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного
жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач,
решаемых при реализации рабочей программы:
- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать
культурные традиции своего региона, России и других государств;

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно - преобразующей деятельности человека;

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе
организации предметно - преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
развитие знаково-символического пространственного мышления, творческого

репродуктивного воображения; творческого мышления;
развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование

-

-

-
- и и

-
(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач),
прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации

совместной продуктивной деятельности;
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- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и
развития;

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера;

- поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.

Особенности отбора и адаптации учебного материала по предмету «Технология» 2 класс

В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а
технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, т. к. первые два
года обучения – период освоения основных элементарных конструкторско-технологических знаний
и умений. Дополнительные задания насообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие
способности.

Во 2 классе темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологические
операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции. Изготовление изделий не есть
цель урока. Изделия – лишь средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не
сносит 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 1-2 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 домашнее задание.

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными
потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету

«Технология» 2 класс

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования
положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей положительной
атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности, целенаправленно
стимулировать обучающихся во время занятий. Необходимо усилить виды деятельности,
специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала;
использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы).

Основную часть содержания урока технологии составляет практическая деятельность
обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование материальных,
информационных и социальных объектов, что является крайне важным аспектом их обучения,
развития, формирования сферы жизненной компетенции. Ряд сведений усваивается обучающимися с
ЗПР в результате практической деятельности. Новые элементарные навыки вырабатываются у таких
обучающихся крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и
упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными
навыками, а потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко
уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися.

Программой предусматривается помимо урочной и значительная внеурочная активность
обучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной
самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы
обучающегося с ЗПР, на особенность подросткового возраста. Организация внеурочной
деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает такие формы, как проектная
деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного
образования, позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию,
необходимую для изготовления продукта труда в проекте обучающегося, субъективно актуального
на момент прохождения курса.
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Место учебного предмета «Технология» 2 класс в учебном плане
На изучение технологии во 2 классе выделяется 34 ч. (1 час в неделю, 34 учебные недели).

Содержание учебного предмета «Технология» 2 класс

Ты и искусство
Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Здесь и первоэлементы языка
(образного строя) пластических искусств, здесь иосновы понимания их связей с окружающей
жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой последовательности.
Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их

личных наблюдений, переживаний, раздумий.
Чем и как работают художники (8 ч)

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных материалов.
Открытие своеобразия, красоты и характераматериала. Три основные краски создают
многоцветье мира. Основные и составные цвета. Умение смешивать краски. Изобразить цветы,
заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (безпредварительного рисунка) по памяти и
впечатлению.

Пять красок — все богатство цвета и тона
Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной.
Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без
предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана,
солнечного дня.

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности
Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и
выразительность этих материалов. Изображениеосеннего леса (по памяти и впечатлению)
пастелью и акварелью.

Выразительные возможности аппликации
Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими листьями.
Работа групповая (1—3 панно) по памяти ивпечатлению.

Выразительные возможности графических материалов
Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии.
Изображение зимнего леса на листах бумаги (повпечатлению и по памяти).

Выразительность материалов для работы в объеме Изображение животных родного края
по впечатлению и по памяти.Выразительные возможности бумаги

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского
листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус,
цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей
(индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению.

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы)
Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, мелков,
пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов.
Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов:
серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги.
Реальность и фантазии (8 ч)
Изображение и реальность

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения учит
видеть мир вокруг нас. Изображение животных,увиденных в зоопарке, в деревне, дома.

Изображение и фантазия
Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных,
несуществующих животных и птиц; соединение воединоэлементов разных животных и даже
растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры.

Украшение и реальность
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Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится у
природы. Изображение паутинок с росой иветочками деревьев, снежинок и других прообразов
украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти).

Украшение и фантазия
Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы
(воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги).

Постройка и реальность
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот пчел,
головки мака и форм подводного мира (медуз,водорослей).

Постройка и фантазия
Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов.

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная
групповая работа по воображению.

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе
создают праздник (обобщение темы) Взаимодействие трех видов
художественной деятельности. Конструирование (моделирование) и
украшение.

О чем говорит искусство (11 ч)
Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что
искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень осознания
и стать важнейшим открытием для детей. Все задания должны иметь эмоциональную
направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в
практической работе.

Выражение характера изображаемых животных
Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и

выразить в изображении характер животного.
Выражение характера человека в изображении (мужской образ)

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки.
Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных
решений для всех последующих тем. Изображение доброго и злого воина.

Выражение характера человека в изображении (женский образ)
Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба
Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых
персонажей, другие — злых.

Образ человека и его характер, выраженные в объеме
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба Бабариха,
Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т.

Изображение природы в разных состояниях
Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, тревожное,
радостное и т. д.); индивидуальная работа.

Выражение характера человека через украшение
Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы,
воротников (индивидуально).

Выражение намерений через украшение
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного
и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация.
Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают
дома для сказочных героев (обобщение темы) Созданные образы
раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур,
деревьев, на фоне которых стоит дом.
Как говорит искусство (7 ч)
Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание
постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?»
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Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного
Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с
черной, серой, белой красками (мрачные, нежныеоттенки цвета)

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти и
впечатлению).

Линия как средство выражения: ритм линий
Изображение весенних ручьев.

Линия как средство выражения: характер линий
Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по два
человека; по впечатлению и по памяти) — нежные,могучие ветки и т. д. При этом надо
акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной.

Ритм пятен как средство выражения
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже
одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение
летящих птиц; аппликация. Работа индивидуальная или коллективная.

Пропорции выражают характер
Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, маленькая
головка, большой клюв и т. д.

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение темы)
Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц».
Обобщающий урок года

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 2 класс

Изучение предмета в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение
следующих результатов.

Личностные результаты.
У обучающегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям

предметно практической деятельностью;
-
-
-

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;
ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности;
умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной

деятельности;
- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и поступков

одноклассников.
Обучающийся получит возможность для формирования:
-
-
-
-
-

первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности;
понимания значения предметно-практической деятельности в жизни;
ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной задачи;
способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
представления о себе как гражданине России; - уважения к культурным традициям своей

страны, своего народа;
- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; - понимания чувств одноклассников и

учителей.
Метапредметные результаты.
Регулятивные.
Обучающийся научится:
- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;
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- выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа
предлагаемых заданий, образцов изделий);

-
-
-

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи;
под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату;

- принимать роль в учебном сотрудничестве; - умению проговаривать свои действия после
завершения работы;

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Обучающийся получит возможность научиться:
- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-
-

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в конце действия.
предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов-

изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных заданий в учебнике).
Познавательные.
Обучающийся научится:
- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты

творчества мастеров родного края;
сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь-

с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий декоративно-
прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;
- понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для

открытия нового знания и умения;
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.

Обучающийся получит возможность научиться:
-

- строить небольшие сообщения в устной форме;
- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и
энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный материал).
- проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям;
- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения;
-
-

под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей;
под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
- работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию

для практической работы.
Коммуникативные.
Обучающийся научится:
-
-

договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания;

- контролировать действия партнеров в совместной деятельности;
- воспринимать другое мнение и позицию;
- формулировать собственное мнение и позицию;
-
-
задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения;
проявлять инициативу в коллективных работах.

Обучающийся получит возможность научиться:
-
-
-
-
-

учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной;
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;
адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач.

Предметные результаты
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Общекультурные
самообслуживание.

и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,

Обучающийся научится:
-
-

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время

работы, убирать рабочее место;
выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей

предметно-творческой деятельности;
самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на

-

-
инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять
в ходе обсуждения — своё или высказанное другими;
- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,
конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды.
Обучающийся получит возможность научиться:
-
-

использовать полученные умения для работы в домашних условиях;
называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:
-
-

читать простейшие чертежи (эскизы);
выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший

чертёж (эскиз);
-
-
-

оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
решать несложные конструкторско-технологические задачи;
справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и

инструкционную карту.
Обучающийся получит возможность научиться:
-
-

изготавливать изделия по простейшим чертежам;
выстраивать последовательность реализации собственного замысла.

Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
-
-
-

различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
отличать макет от модели.
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему

чертежу или эскизу;
- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения

известными способами.
Обучающийся получит возможность научиться:
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения

деталей;
создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.-

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Е,А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций -

М., Просвещение, 2020 г.
Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. Технология. Рабочая тетрадь, - Перспектива. М. Просвещение,

2022 г.
Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1— 4
классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология.
Т.И. Максимова. Поурочные разработки по технологии 2 класс. – 6-е издание. Москва ВАКО
2022 год.
Контрольно-измерительные материалы:
Технология. 2 класс. Мастерская творческих проектов. Лутцева Е.А., Корнева Т.А., Корнев О.А.,

2018г.
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления иллюстраций.
Интерактивная доска
Пластилин
Стеки
Цветные карандаши
Фломастеры
Ножницы
Цветная бумага
Белый картон
Ткань
Клей ПВА
Клей карандаш
Простой карандаш
Линейка и. т. д.
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Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 2 класс

Рабочая программа по предмету: «Изобразительное искусство» для обучающихся с задержкой
психического развития (далее с ЗПР) для 2 класса разработана на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ;

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся задержкой психического развития
-

с
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-
nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya;
- «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи» (с изменениями и дополнениями);

авторской программы АООП НОО для детей ЗПР, авторских программ УМК «Школа
России, общегосударственной программы специальных (коррекционных)
-

образовательных школ и классов в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ.
-примерной рабочей программы начального общего образования
https://fgosreestr.ru/uploads/files/378432e63fc983b0b474460483478fd9.pdf
- примерной программы воспитания https://fgosreestr.ru/poop/primernaja-programma-vospitanija

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 класс

Во 2 классе тема года «Ты и искусство» раскрывается в разделах «Чем и как работают
художники», «Реальность и фантазия», «О чем говорит искусство», «Как говорит искусство».

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения,
педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение знаний и
соответствующих умений и навыков. Предусматривается освоение трех способов художественного
выражения действительности: изобразительного, декоративного и конструктивного. Для этого система
уроков продолжается опираться на знакомство обучающихся с Мастерами Изображения, Украшения,
Постройки. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволит
систематически приобщать их к миру искусства.

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам ясные
представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы урока
предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей
реальности является важным условием основания детьми программного материала. Стремление к
выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного
мышления.

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников на
уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм 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, в процессе которого

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу,
оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат) и индивидуальной работы на уроках;

- изучение художественного наследия;
- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических,

современных).
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Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций. Умение
организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку происходит
постоянная смена художественных материалов. Овладение их выразительными возможностями.

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к
предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка.

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий,
материалов и инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из
учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога.

Методы обучения:
а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция,

объяснение, работа с учебником, демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.;
б) репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность

по алгоритму, программирование;
в) проблемное изложение изучаемого материала;
г) частично-поисковый, или эвристический метод;
д) исследовательский метод, когда обучающимся дается познавательная задача, которую они

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью учителя.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 класс

-
-
-

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;
развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески,

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности;

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-
прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека в и общества.

-
-

овладение элементарной художественной грамотой;
формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование
эстетического вкуса.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства

окружающего мира;
развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи,

архитектуры, дизайн и др.);
формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Коррекционные задачи:

и

-

-

-
-
коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей с ОВЗ;
повышение познавательной активности;

- формирование
самостоятельность).

Коррекционная работа на уроках ИЗО:

личностных качеств (наблюдательность, целенаправленность,

-
-
-

знание учителем особенностей детей с ОВЗ;
воспитание умения готовить к уроку рабочее место;
экономичное и аккуратное использование материалов для работы;
воспитание у обучающихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать сразу

к исполнительским операциям;
-

-
-
-
-
-

подробный анализ образца изделия с проговаривание действий;
постепенное усложнение учебного материала;
основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий;
использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук;
выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и исполнительском

этапе работы над изделием;
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-
-

похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения работы;
осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной программы

(математикой, окружающим миром, изобразительным искусством).

Особенности отбора и адаптации учебного материала по предмету
«Изобразительное искусство» 2 класс

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО), характерны следующие
специфические образовательные потребности: обеспечение особой пространственной и
временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния
центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с
ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и
др.);гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик
познавательных задач, решаемых в процессе образования; организация процесса обучения с
учетом специфики усвоения знаний, умений навыков обучающимися ЗПР

и технологий; упрощение системы учебно-

и с
("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося,
так и компенсации индивидуальных недостатков развития); наглядно-действенный характер
содержания образования; обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-
познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня,
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; постоянная помощь в
осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании
освоенных умений; специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью.

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании

образования по предмету «Изобразительное искусство» 2 класс

При работе на уроке следует отдавать предпочтение практическим методам обучения:
показу, упражнениям. Выполнение практической работы обязательно должно сопровождаться
речевым отчетом ученика о выполненной работе, способствовать развитию речи, умению
составлять связное речевое высказывание. Возможно использовать в ходе урока алгоритмы,
картинные и письменные планы выполнения работы, перед выполнением практической работы
желательным является проведение подробного анализа предстоящей работы, составление плана
ее реализации. С целью формирования личностных компетенций у обучающихся с ЗПР следует
предусматривать чередование уроков индивидуального практического творчества и уроков
коллективной творческой деятельности. Совместная творческая деятельность учит обучающихся
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.

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 класс в учебном плане

В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является составляющей
обязательной части. Реализация изучения предмета осуществляется все 5 лет обучения. На его
реализацию во 2 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа.
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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 класс

Ты и искусство
Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Здесь и первоэлементы языка
(образного строя) пластических искусств, здесь иосновы понимания их связей с окружающей
жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой последовательности.

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их
личных наблюдений, переживаний, раздумий.

Чем и как работают художники (8 ч)
Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных
материалов. Открытие своеобразия, красоты и характераматериала.

Три основные краски создают многоцветье мира.
Основные и составные цвета. Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя
крупными изображениями весь лист бумаги (безпредварительного рисунка) по памяти и
впечатлению.
Пять красок — все богатство цвета и тона

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной.
Изображение природных стихий на больших листахбумаги крупными кистями без
предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана,
солнечного дня.
Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и
выразительность этих материалов. Изображениеосеннего леса (по памяти и впечатлению)
пастелью и акварелью.
Выразительные возможности аппликации

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими
листьями. Работа групповая (1—3 панно) по памяти ивпечатлению.
Выразительные возможности графических материалов

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии.
Изображение зимнего леса на листах бумаги (повпечатлению и по памяти).

Выразительность материалов для работы в объеме
Изображение
животных
родного края по
впечатлению и
по памяти.
Выразительные возможности бумаги

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского
листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус,
цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей
(инди- видуально, группами, коллективно). Работа по воображению.
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы)

Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, мелков,
пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов.
Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов:
серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги.
Реальность и фантазии (8 ч)
Изображение и реальность

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения учит
видеть мир вокруг нас. Изображение животных,увиденных в зоопарке, в деревне, дома.
Изображение и фантазия
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Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных,
несуществующих животных и птиц; соединение воединоэлементов разных животных и даже
растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры.
Украшение и реальность

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится
у природы. Изображение паутинок с росой иветочками деревьев, снежинок и других
прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти).
Украшение и фантазия

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы
(воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги).

Постройка и реальность
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот пчел,
головки мака и форм подводного мира (медуз,водорослей).
Постройка и фантазия

Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов.
Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город».
Индивидуальная групповая работа по воображению.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе
создают праздник (обобщение темы) Взаимодействие трех видов
художественной деятельности. Конструирование (моделирование) и
украшение.

О чем говорит искусство (11 ч)
Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что
искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень
осознания и стать важнейшим открытием для детей. Все задания должны иметь
эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и
выражать их в практической работе.
Выражение характера изображаемых животных

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и
выразить в изображении характер животного.
Выражение характера человека в изображении (мужской образ)

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки.
Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных
решений для всех последующих тем. Изображение доброго и злого воина.
Выражение характера человека в изображении (женский образ)

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба
Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых
персонажей, другие — злых.
Образ человека и его характер, выраженные в объеме

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба Бабариха,
Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т.

Изображение природы в разных состояниях
Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, тревожное,
радостное и т. д.); индивидуальная работа.

Выражение характера человека через украшение
Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы,
воротников (индивидуально).

Выражение намерений через украшение
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго,
праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация.
Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для сказочных
героев (обобщение темы)
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Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур, деревьев, на
фоне которых стоит дом.
Как говорит искусство (7 ч)
Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание
постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешьэто выразить? А как? Чем?»
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с
черной, серой, белой красками (мрачные, нежныеоттенки цвета)

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти и
впечатлению).

Линия как средство выражения: ритм линий
Изображение весенних ручьев.

Линия как средство выражения: характер линий
Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по два
человека; по впечатлению и по памяти) — нежные,могучие ветки и т. д. При этом надо
акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной.
Ритм пятен как средство выражения

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже
одинаковых пятен изменяется и содержание композиции.

Ритмическое расположение летящих птиц; аппликация. Работа индивидуальная или
коллективная.
Пропорции выражают характер

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, маленькая
головка, большой клюв и т. д.

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение темы).
Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц».
Обобщающий урок года

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 класс

В результате изучения курса «Изобразительное искусство и художественный труд» в начальной
школе должны быть достигнуты определенные результаты.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство и художественный труд»:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
-
-

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;

- сформированность
наблюдательности и фантазии;

сформированность эстетических потребностей: в общении с искусством, природой; творческом
отношении к окружающему миру;

эстетических чувств, художественно-творческого мышления,

-

-
-

самостоятельной практической творческой деятельности;
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в

команде одноклассников под руководством учителя;
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою-

часть работы с общим замыслом; - умение обсуждать и анализировать собственную
художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств их выражения.
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой
деятельности:
- овладение умением творческого видения с позиции художника, то есть умением сравнивать,
анализировать, выделять главное, обобщать;

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;

-

-

-

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих
задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала;

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т. д.;- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач;

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность;
- организовывать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные
виды искусства);
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
- понимание образной природы искусства;
-
-

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения

художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать великие

произведения русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании,

сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего

региона;

-

-

-

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме,
на улице, в театре, на празднике;

- способность использовать
художественные материалы и художественные техники;

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные

в художественно-творческой деятельности различные

-
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

-
-

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения,

графической грамоты;
- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, изображения средствами

аппликации и коллажа;
- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных

регионов нашей страны;
- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную
культуру;
- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых
по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека,
народных традиций;
- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;
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- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик,

свидетелей нашей истории;
умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для

современного общества;

-
-

- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;
- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Искусство и ты:
Учебник для 2 класса /под редакцией Б.М. Неменского. 7-е изд. - М.: Просвещение, 2019г.
Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс: пособие
для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских /под
ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2020.
Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б.
М. Неменского. 1 -4 классы. Школа России. - М.: Просвещение, 2018.
Уроки изобразительного искусства. 1-4 класс. Поурочные разработки. Неменский Б. М.,

Коротеева Е. И. - М.: Просвещение, 2018.
Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы: метод, пособие
/ Б. М. Неменский [и др.]; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016.
Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия / сост. И. И. Ростовцев, С. Е. Игнатьев, Е. В.

Шорохов. - М.: Просвещение, 2016.
Румянцева Е. А. Простые поделки из пластилина / Е. А. Румянцева. - М.: Айрис-Пресс, 2017

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного
творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.) а также
большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).

53



Рабочая программа по предмету «Музыка» 2 класс

Рабочая программа по предмету: «Музыка» для обучающихся с задержкой психического
развития (далее с ЗПР) для 2 класса разработана на основе:

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ;

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся задержкой психического развития

-
с

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-
nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya;
- «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи» (с изменениями и дополнениями);

- авторской программы АООП НОО для детей ЗПР, авторских программ УМК «Школа
России, общегосударственной программы специальных (коррекционных)
образовательных школ и классов в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ.
-примерной рабочей программы начального общего образования
https://fgosreestr.ru/uploads/files/378432e63fc983b0b474460483478fd9.pdf
- примерной программы воспитания https://fgosreestr.ru/poop/primernaja-programma-vospitanija

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 2 класс

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом
постижении младшими школьниками 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. Неменского, 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 обучающимся 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 метапредметных 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.
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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.

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.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 2 класс

Цель программы:
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки,

воспитание эмоционально-ценностного отношения искусству, художественного вкуса,к
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям
России, музыкальной культуре разных народов;

Задачи программы:
-
-
-

развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет,
симфония, музыка из кинофильмов);

-
-

изучение особенностей музыкального языка;
формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.

Особенности отбора и адаптации учебного материала по предмету «Музыка» 2 класс

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему коррекционно-
развивающей работы, направленной на удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающегося с ЗПР.

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов,
предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у обучающегося возникает
интерес к художественной деятельности вообще и музыке в частности.

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и
духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки должен
поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по основным предметам,
педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом). Они помогут определить
индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и учитывать их в образовательном процессе,
подбирать средства обучения в соответствии с образовательными потребностями каждого ученика.
Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, поскольку распевание на
уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и артикуляции.
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Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете психологических
рекомендаций в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности работы
по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения.

Учителю следует придерживаться приведенных ниже общих рекомендаций:
.

.

следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на протяжении
нескольких занятий;

при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, учитывать разную
возможность обучающихся с ЗПР активно использовать их в самостоятельной речи,
предусматривать помощь (в виде опорных карточек) при употреблении или использовании
терминологии;

.

.

.

следует производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, при этом
сохраняя общий базовый уровень;

следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать учащихся к
изучению предмета;

необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, осуществляя при
необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий.
Обучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно

побуждал их высказываться, давать словесный отчет по совершаемым учебным действиям;
способствовал осознанности изучаемого материала посредством установления обратной связи;
разъяснял пользу изучаемого материала, связь с жизненными ситуациями и применимость полученных
знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки за пределами урока.

В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит модульный принцип. В
результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся формируют представления о музыке как о виде
искусства, значении музыки в художественной культуре, об основных жанрах народной и
профессиональной музыки, о формах музыки, характерных чертах и образцах творчества крупнейших
русских и зарубежных композиторов, видах оркестров, известных инструментах, выдающихся
композиторах и музыкантах-исполнителях, приобретают навыки эмоционально-образного восприятия
музыкальных произведений, определения на слух произведений русской и зарубежной классики,
образцов народного музыкального творчества, произведений современных композиторов, исполнения
народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов, выявления общего и
особенного при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, различения звучания
отдельных музыкальных инструментов, видов хора и оркестра.

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании

образования по предмету «Музыка» 2 класс

Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушание
музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение,
драматизация музыкальных произведений. Примерная тематическая и терминологическая
лексика соответствует ПООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы
работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». Проводится специальная работа по
введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые
термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы
работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии.
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.

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 2 класс
Предмет «Музыка» изучается во 2 классе в объеме 34 часов (1 час в неделю , 34 учебные
недели). В соответствии с ПрАООП длительность уроков – 40 минут.
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Содержание учебного предмета «Музыка» 2 класс

Россия-Родина моя (3ч.) Познакомить детей с музыкальными образами родного края, с
песенностью как отличительной чертой русской музыки, смелодией и аккомпанементом.
День, полный событий (6ч) Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия.
Аккомпанемент.
О России петь - что стремиться в храм (7ч) Колокольные звоны России. Святые земли
русской. Праздники Русской православной церкви.Рождество Христово.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло (3 ч) Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных
инструментов. Вариации в русской народной музыке. Обрядыи праздники русского, бурятского
народа.
В музыкальном театре. (5ч) Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере
и балете .Симфонический оркестр. Роль дирижёра.Детский музыкальный театр.
В концертном зале (5ч) Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной
музыке. Развитие музыки. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического
оркестра. Партитура.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(5ч) Композитор-исполнитель-слушатель.
Музыкальная речь и музыкальный язык. Жанры музыки.Международные конкурсы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 2 класс

Сформированные личностные результаты, оцениваемые после освоения всей АООП НОО,
которые могут быть формируются при изученииучебного предмета «Музыка» и отражают:
Личностные результаты
-

-

-

-

-

укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с духовными
традициями семьи и народа;
эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности,
художественном и самобытном разнообразии;
формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в
процессе общения с музыкой;
приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно
самооценивать свои музыкально-творческиевозможности;
развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий

потенциал в процессе коллективного (индивидуального)музицирования;
продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении

различных творческих задач, в том числемузыкальных;
развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость,

-

-
понимать и сопереживать, уважительно относиться кисторико-культурным традиции других
народов;
- эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, выявлять различные по

смыслу музыкальные интонации;
-
-
-

понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творческий потенциал;
формировать уважительное отношение к истории и культуре;
передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом движении,

игре на музыкальных инструментах.
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД
-
-
-

реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей;
выбирать способы решения проблем поискового характера;
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их

успешность или причины неуспешности, умениеконтролировать свои действия;
- уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и художественном

разнообразии;
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-

-

выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие содержание
музыкальных произведений;
узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять задания в
творческой тетради;

-
-

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя;
устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины

художников, передавать свои собственные впечатленияот музыки с помощью музыкально –
творческой деятельности (пластические и музыкально – ритмические движения);
- рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу музыкального
произведения, оценивать собственную музыкально –творческую деятельность.
Познавательные УУД
- наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, понимать их специфику и эстетическоемногообразие;
-
-

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;
применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;

- уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям
и жанрам музыкального искусства;

-
-
-
-

использовать общие приемы решения исполнительской задачи;
самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты;
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять взаимосвязь

выразительности и изобразительности музыки вмузыкальных и живописных произведениях;
определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, сольной, хоровой,

оркестровой);
-

- определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности в
музыкальных произведениях;

- узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать смысл терминов:
партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительныеи изобразительные особенности музыки
в их взаимодействии;
- передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом движении,
игре на музыкальных инструментах, исполнятьнесколько народных песен;
- осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы в различных видах

деятельности; наблюдать за использованием музыки в жизни человека.
Коммуникативные УУД

-
-

участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы);
участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределение функций и ролей;

-
-
-

аргументировать свою позицию после прослушивания произведения;
формулировать собственное мнение и позицию;
слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о
музыке;

-
-
-

участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках.
Предметные результаты:
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального

фольклора России, в том числе родного края;
-
-
-

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;
ценить отечественные народные музыкальные традиции;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и

инструментального) воплощения различныххудожественных образов;
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- соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов;

-
-

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов;

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различныххудожественных образов;

исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-
пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация);
-

- определять виды музыки.

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Музыка». Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С .Музыка: 1,2,3,4 кл. учеб. Для«
общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2020 год.

Программы для начальных классов «Школа России» Москва, «Просвещение», 2015г.; 2014.
Дополнительная литература
-

-
-

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»:
Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка». 2 класс. (СD)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Музыкальные инструменты (в соответствии с возможностями образовательной организации);

технические средства обучения (CD/DVD
проигрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; интерактивная доска); фонотека с разнообразными
записями звуков природы, музыки; видеотека с записями выступлений различных исполнителей;
слайды с необходимым визуальным сопровождением; аксессуар для обозначения ролей, исполняемых
обучающимися.
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