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Общая характеристика программы с учетом региональных и муниципальныхособенностей
Основная образовательная программа начального общего образованияреализуется МБОУ СОШ с.Веселое через организацию классно-урочной и внеурочнойдеятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами инормативами.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУСОШ с.Веселое в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела:целевой, содержательный и организационный.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемыерезультаты реализации основной образовательной программы начального общегообразования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.Содержательный раздел определяет общее содержание начального общегообразования и включает программы, ориентированные на достижение личностных,предметных и метапредметных результатов.
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Организационный раздел определяет общие рамки организацииобразовательного процесса, а также механизмы реализации основнойобразовательной программы.
Целевой раздел включает:

• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы начального общего образования;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы начального общего образования.

Содержательный раздел включает:
• программу формирования у обучающихся универсальных учебных действий ;
• программы отдельных учебных предметов, курсов;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасногообраза жизни;
• программу коррекционной работы;

Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• план внеурочной деятельности;
• календарный учебный график;
• система условий реализации основной образовательной программы НОО.Важнейшей частью основной образовательной программы является учебныйплан образовательной организации, который содержит две составляющие:обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции,круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики ипредставлена в виде отдельного плана.Разработанная образовательной организацией основная образовательнаяпрограмма предусматривает:• достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числедетьми с ограниченными возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённыхдетей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организациюобщественно полезной деятельности.
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии внутришкольнойсоциальной среды;
• использование в образовательной деятельности современных образовательныхтехнологий деятельностного типа;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольнойсоциальной среды для приобретения опыта реального управления и действия.Образовательная организация, реализующая основную образовательную программуначального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и ихродителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществлениеобразовательной деятельности в этой организации;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основнойобразовательной программы начального общего образования, установленнымизаконодательством Российской Федерации и уставом организации,осуществляющей образовательную деятельность.

Нормативное основание основной образовательной программы НОО:1. Конституция Российской Федерации2. Конвенция о правах ребенка3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка»5. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября2009 года№ 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785,«Об утверждении и введении в действие федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования»7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 № 1241 «Овнесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от06.10.2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 04.02.2011г. № 19707)8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «Овнесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от06.10.2009№ 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 12.12.2011г. № 22540)9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060 «Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный стандартначального общего образования, утвержденный приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»(зарегистрирован в Минюсте РФ от 11.02.2013 г. № 26993)10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1643 «Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный стандартначального общего образования, утвержденный приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»
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11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 года № 507 «Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный стандартначального общего образования, утвержденный приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»(зарегистрирован в Минюсте РФ от 18.05.2015 г. № 37714)12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный стандартначального общего образования, утвержденный приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»(зарегистрирован вМинюсте РФ от 02.02.2016 г. № 40936)13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, основного общего и среднегообщего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01.10.2013 г. № 30067)14. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер19993); (с изменениями от 24.11.2015 г. № 81)15. Устав МБОУ СОШ с.Веселое
1. Целевой раздел.
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАОсновная образовательная программа начального общего образования МБОУСОШ с.Веселое разработана в соответствии:

• с требованиями федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования;
• с учетом рекомендаций Примерной основной образовательнойпрограммы образовательного учреждения;
• с учетом региональных, муниципальных и этнокультурных особенностей;
• с учетом особенностей образовательной организации, концептуальныхидей Программы развития на 2021-2026 годы;
• с учетом образовательных потребностей и запросов участниковобразовательных отношений;Программа определяет содержание и организацию образовательнойдеятельности на ступени начального общего образования и направлена наформирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное,социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы длясамостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающейсоциальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие исамосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.Особенности начального общего образованияОсновная образовательная программа МБОУ СОШ с.Веселое формируется сучётом особенностей начального общего образования как фундамента всегопоследующего обучения.
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Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — спереходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),имеющей общественный характер и являющейся социальной посодержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферывзаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей вобщении, познании, социальном признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного ипознавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности корганизации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следоватьим в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлятьеё контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками вучебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает чертыадекватности и рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано схарактером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением имежличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданскойидентичности и мировоззрения.Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 до11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на даннойступени образования: словесно – логическое мышление, произвольнаясмысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование иумение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическоемышление, осуществляемое как моделирование существенных связей иотношений объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,направленной на овладение учебной деятельностью, основой которойвыступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных исоциальных мотивов и личностного смысла учения.При определении стратегических характеристик основной образовательнойпрограммы учитываются существующий разброс в темпах и направленияхразвития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности,восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные свозрастными, психологическими и физиологическими индивидуальнымиособенностями детей младшего школьного возраста.При этом успешность и своевременность формирования указанныхновообразований познавательной сферы, качеств и свойств личностисвязывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построенияобразовательной деятельности и выбора условий и методик обучения,учитывающих описанные выше особенности начального общего образования.
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Цели и задачи реализации образовательнойпрограммы Цели реализации образовательнойпрограммы:
• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускникомначальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,общественными, государственными потребностями и возможностямиребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностямиего развития и состояния здоровья;
• развитие и воспитание личности обучающегося начального уровняобразования на основе приобщения к культурным ценностям, изученияприродных и социокультурных особенностей Республики Северная Осетия-Алания.
• оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогическойподдержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов,склонностей, развития) в условиях специально организованной учебнойдеятельности.
• создание развивающей воспитательно-образовательной среды,способствующей раскрытию способностей и осуществлению успешностикаждого школьника (Программа перспективного развития школы).К числу планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся ксаморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальныекомпетентности, личностные качества; сформированность основ российской,гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальныеучебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изученияучебных предметов опыт специфической для каждой предметной областидеятельности по получению нового знания, его преобразованию иприменению, а также система основополагающих элементов научногознания, лежащая в основе современной научной картины мира.В соответствии со Стандартом, на уровне начального общего образованиярешаются следующие задачи:
• становление основ гражданской идентичности и мировоззренияобучающихся;
• формирование основ умения учиться и способности к организации своейдеятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебнойдеятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль иоценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственныхустановок, национальных ценностей;
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• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;
• формирование представлений у обучающихся целостной широкой картинмира средствами науки, литературы, искусства и непосредственногопознания;
• развитие личности школьника, его творческих способностей; воспитаниенравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностногопозитивного отношения к себе и окружающим», интереса к учению;формирование желания и умения учиться, освоение основополагающихэлементов научного знания, лежащих в основе современной научнойкартины мира, и опыта его применения и преобразования в условияхрешения учебных и жизненных задач.

Данная ОП ориентируется на поликультурный контингент учащихся иродителей. Поэтому во всех предметах и во внеурочной деятельностиосуществляется диалог культур, реализуемый через содержание программногоматериала, уклад школьной жизни, организацию полноценного поликультурногообщения.Особое внимание в программе уделено овладению русским языком какязыком, обеспечивающим учебно-познавательную деятельность и роднымязыком как языком государственным в республике и обеспечивающиммежличностное общение.Для осуществления целей ОП сформирована необходимаяобразовательно-развивающая среда, предполагающая активное использованиекультурно-образовательных ресурсов республики.Созданная образовательная среда создает необходимые условия дляорганизации активных форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия,обеспечивает наглядность обучения.
Учебно-методическое обеспечение программыПоставленные программой цель и задачи реализует УМК «Школа России».
«Школа России» - это учебно-методический комплекс (УМК) для начальныхклассов общеобразовательных учреждений, который обеспечиваетдостижение результатов освоения основной образовательной программыначального общего образования и полностью соответствует требованиямФедерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).
Главная концептуальная идея программы «Школа России»: российскаяшкола должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитаниягражданина нашего Отечества. Ее основа - это современные достиженияпедагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, ихисключительная ценность и значимость.Программа «Школа России» построена на единых для всех учебныхпредметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическоеобеспечение. Все учебники, входящие в состав УМК, представляют собойединую систему учебников, так как разработаны на основе единыхметодологических принципов, методических подходов и единствахудожественно-полиграфического оформления.
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Главная концептуальная идея учебно - методического комплекса «ШколаРоссии» состоит в следующем: российская школа должна стать школойдуховно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества.Её основа — это современные достижения педагогической теории и практики илучшие традиции отечественной школы, с их исключительной ценностью изначимостью.В этой связи, для авторского коллектива УМК «Школа России» — учёных, чьиимена известны всем, кто работает в системе начального образования (В.Г.Горецкий, М.И. Моро, А.А. Плешаков, Л.Ф. Климанова, Л.А Виноградская, В.П.Канакина и др.), в сотрудничестве с издательством «Просвещение»,приоритетом в процессе разработки УМК и его системного развития всегдабыло и остаётся — соответствие запросам времени в сочетании с неразрывнойсвязью образовательного опыта предшествующих периодов.Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России»,направлена на обеспечение современного образования младшегошкольника в контексте требований ФГОС.Современное образование, в соответствии с концептуальными основами УМК«Школа России», подразумевает не простое обозначение его временнойпринадлежности, а качественную характеристику личностных, метапредметныхи предметных результатов образования, отвечающих реалиям, потребностям инадеждам сегодняшнего дня, вызовам современного мира и имеющуюнадёжный потенциал для дня завтрашнего. При этом имеется в виду не тольковремя, но и место действия. И это ещё одна качественная характеристика УМК,отвечающая потребностям современного этапа развития России,предвосхищающая и в определённой степени готовящая её будущее. УМК«Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание,дидактическое обеспечение, методическое сопровождение ихудожественнополиграфическое исполнение направлены на достижениерезультатов освоения основной образовательной программы начальногообщего образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре исодержанию рабочих программ и способствуют решению следующихобразовательных задач:I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.II. Реализация методологической и методической основы ФГОС —организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатовосвоения основной образовательной программы посредством формированияуниверсальных учебных действий, как основы умения учиться
Принципы и подходы к формированию основной образовательнойпрограммы. Основная образовательная программа направлена наобеспечение:

• равных возможностей получения качественногоначального общего образования;
• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,становление их гражданской идентичности как основы развитиягражданского общества;
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• преемственности основных образовательных программ;
• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследиямногонационального народа Российской Федерации, права на изучениеродного языка;
• единства образовательного пространства Российской Федерации вусловиях многообразия образовательных систем и видовобразовательных организаций;
• демократизации образования и всей образовательной деятельности,в том числе через развитие форм государственно-общественногоуправления, расширения права выбора педагогическими работникамиметодик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся,воспитанников, использования различных форм образовательнойдеятельности обучающихся, развития культуры образовательной средыобразовательной организации;
• формирования критериальной оценки результатов освоенияобучающимися Образовательной программы, деятельностипедагогических работников, образовательных организаций,функционирования системы образования в целом;
• условий для эффективной реализации и освоения обучающимисяосновной образовательной программы начального общего образования,в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всехобучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается вспециальных условиях, - одаренных детей и детей с ограниченнымивозможностями здоровья.

Основные принципы (требования) развивающей личностно-ориентированной системы обучения:
• Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условияхобучения, идущего впереди развития.
• Принцип целостности образа мира.
• Принцип практической направленности.
• Принцип учета индивидуальных возможностей и способностейшкольников.
• Принцип прочности и наглядности.
• Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровьяребенка.

В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованияминформационного общества, инновационной экономики, задачампостроения российского гражданского общества на основе принциповтолерантности, диалога культур и уважения его многонационального,полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
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• переход к стратегии социального проектирования и конструирования наоснове разработки содержания и технологий образования,определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня(результата) личностного и познавательного развития обучающихся вконкретной образовательной организации, реализующей основнуюобразовательную программу;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —развитие личности обучающегося на основе освоения универсальныхучебных действий, познания и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способоворганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества вдостижении целей личностного и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологическихособенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и формобщения при определении образовательно-воспитательных целей ипутей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,основного общего, среднего (полного) общего и профессиональногообразования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий ииндивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённыхдетей и детей с ограниченными возможностями здоровья),обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоныближайшего развития.
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯПланируемые результаты освоения основной образовательной программыначального общего образования являются одним из важнейших механизмовреализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоившихосновную образовательную программу. Они представляют собой системуобобщённых личностно ориентированных целей образования,допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечиваетопределение и выявление всех составляющих планируемых результатов,подлежащих формированию и оценке.Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательнойдеятельностью и системой оценки результатов освоения основнойобразовательной программы начального общего образования, уточняя иконкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметныхрезультатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевыхустановок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,предъявляемых системой оценки;
• являются содержательной и критериальной основой для разработкипрограмм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, атакже для системы оценки качества освоения обучающимися основнойобразовательной программы начального общего образования.В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатовстроится с учётом необходимости:
• определения динамики картины развития обучающихся на основевыделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоныближайшего развития ребёнка;
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиямина уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний иумений, являющихся подготовительными для данного предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценкирезультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебнойпрограмме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровниописания.Цели, ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основныеожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение вструктуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачемнужно изучать данный предмет в образовательной организации?»Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены впервом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты поотдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описываетосновной, сущностный вклад данной программы в развитие личностиобучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
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образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок,развитие интереса, формирование определённых познавательныхпотребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходепроцедур, допускающих предоставление и использование исключительнонеперсонифицированной информации, а полученные результатыхарактеризуют деятельность системы образования на федеральном ирегиональном уровнях.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорногоучебного материала.Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Ониориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебногоматериала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатовслужат: их значимость для решения основных задач образования на данномуровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальнаявозможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, науровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебныхдействий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешногообучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличииспециальной целенаправленной работы учителя в принципе может бытьосвоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемыхрезультатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая можетосуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощьюнакопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся спомощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующихзоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня.Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служитединственным основанием для положительного решения вопроса овозможности перехода на следующую ступень обучения.Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему иливыступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данногопредмета.Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся вблоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделупримерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровеньдостижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могутпродемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокийуровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения этагруппа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как всилу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силуповышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтическогохарактера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётсяпреимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление ииспользование исключительно неперсонифицированной информации. Частично
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задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемыхрезультатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основныецели такого включения — предоставить возможность обучающимсяпродемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболееподготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимисязаданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемыхрезультатов этой группы, не является препятствием для перехода наследующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемыхрезультатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего ипромежуточного оценивания, а полученные результаты фиксироватьпосредством накопительной системы оценки (например, в форме портфелядостижений) и учитывать при определении итоговой оценки.Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тотфакт, что при организации образовательной деятельности, направленной нареализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуетсяиспользование таких педагогических технологий, которые основаны надифференциации требований к подготовке обучающихся.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы отнесены:
• личностные результаты — готовность испособность обучающихся к саморазвитию,сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловыеустановки выпускников начальной школы, отражающие ихиндивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностныекачества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
• метапредметные результаты —освоенные обучающимисяуниверсальные учебные действия (познавательные, регулятивные икоммуникативные);• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изученияучебных предметов опыт специфической для каждой предметной областидеятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая воснове современной научной картины мира.На уровне начального общего образования устанавливаются планируемыерезультаты освоения:
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Роднойязык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»,«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основырелигиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительноеискусство», «Технология», «Физическая культура».
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начальногообщего образования у выпускников будут сформированы личностные,регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебныедействия как основа умения учиться.В сфере личностных универсальных учебных действий будутсформированы внутренняяпозиция обучающегося, адекватная мотивацияучебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральнойдецентрации (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическаяориентация).
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускникиовладеют всемитипами учебных действий, направленных на организацию своейработы в образовательном учреждении и вне его, включая способностьпринимать и сохранять учебную цель и задачу , планировать её реализацию (втом числе во внутреннем плане),прогнозировать, контролировать и оцениватьсвои действия, вносить соответствующие коррективы в ихвыполнение(целеполагание, планирование, осуществление учебных действий,прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция).В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускникинаучатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие ихкомпоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в томчисле овладеют действием моделирования, а также широким спектромлогических действий и операций, включая общие приёмы решения задач(общеучебные, знаково-символические, информационные, логические УУД).В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускникиприобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),организовывать и осуществлять сотрудничество кооперацию с учителем исверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображатьпредметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшимикомпонентами которых являются тексты (инициативное сотрудничество,планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управлениекоммуникацией).Личностные универсальные учебные
действия У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения кшколе, ориентации на содержательные моменты школьной действительностии принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающаясоциальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способамрешения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числена самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствиярезультатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений иоценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
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• способность к самооценке на основе критериев успешности учебнойдеятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» какгражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народи историю, в том числе историю родного края, осознающего ответственность засудьбу России и своей родины – Северной Осетии- Алании. Осознаниеответственности человека за общее благополучие, осознание своей этническойпринадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,так и поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитиеморального сознания как переходного от доконвенционального кконвенциональному уровню;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторовморального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; иметь опытприродоохранной деятельности в отношении рек, расположенных натерритории РСО-Алания;- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой иотечественной художественной культурой, в том числе литературой Родногокрая, творчеством писателей Осетии, художников и музыкантов. Выпускникполучит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения кобразовательной организации, понимания необходимости учения,выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов ипредпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способамрешения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебнойдеятельности; • положительной адекватной дифференцированнойсамооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли«хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках идеятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решениюморальных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении,ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведенииморальным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении ипоступках;
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• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации наискусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживанияим, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечениеблагополучия.Регулятивные универсальные учебные действияВыпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебномматериале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей иусловиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;• учитывать установленные правила в планировании и контроле способарешения; • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (вслучае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решениязадачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватнойретроспективной оценки соответствия результатов требованиям даннойзадачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения наоснове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использоватьпредложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатоврешения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном ииностранном языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной,громкоречевой и умственной форме.Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия вновом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату ипо способу действия, актуальный контроль на уровне произвольноговнимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия ивносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,так и в конце действия.Познавательные универсальные учебные действияВыпускник научится:



20

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебныхзаданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,справочников (включая электронные, цифровые), в открытоминформационном пространстве, в том числе контролируемом пространствеИнтернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающеммире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включаявиртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первуюочередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных инесущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по сданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, егостроении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности дляцелого ряда или класса единичных объектов на основе выделениясущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии; • владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсовбиблиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об о к р у ж ающеммире с помощьюинструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельнодостраивая и восполняя недостающие компоненты;• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбираяоснования и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
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связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.Коммуникативные универсальные учебные действияВыпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средствадля решения различных коммуникативных задач, строить монологическоевысказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числесредства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, втом числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позициюпартнёра в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций всотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,в том числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёрзнает ивидит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различныхкоммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владетьдиалогической формой речи.Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёровв сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учётаинтересов и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полнопередавать партнёру необходимую информацию как ориентир дляпостроения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельностии сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничественеобходимую взаимопомощь;
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• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности; • адекватно использовать речевые средства дляэффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
1.2.2 Формирование ИКТ- компетентности обучающихся

В результате изучения учебных предметов на уровне начального общегообразования начинается формирование навыков, необходимых для жизни иработы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиесяприобретут опыт работы с информационными объектами, в которыхобъединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные,неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных икоторые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационныхтехнологий или размещаться в Интернете.Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные иэргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различныхсредств ИКТ для использования в обучении, развития собственнойпознавательной деятельности и общей культуры.Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации припомощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации вкомпьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать,редактировать, сохранять и передавать медиа сообщения.Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информациидля решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;определять возможные источники ее получения; критически относиться кинформации и к выбору источника информации.Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы впростых учебных и практических ситуациях.В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов длярешения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будутформироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действияи специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебнойдеятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютеромВыпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером идругими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физическиеупражнения (мини зарядку);– организовывать систему папок для хранения собственной информации вкомпьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,изображения, цифровых данных
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Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различныхтехнических средств (фото- и д.), сохранять полученную информацию т.видеокамеры, микрофона и набирать небольшие тексты на родном языке;набирать короткие тексты наиностранном языке, использовать компьютерный переводотдельных слов; – рисовать (создавать простые изображения)награфическом планшете; – сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программураспознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информацииВыпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результатвидеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- карты); – описывать по определенному алгоритму объект или процесснаблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем,используя инструменты ИКТ; – собирать числовые данные вестественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровыедатчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опросалюдей;– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,использовать полуавтоматический орфографический контроль;использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;следовать основным правилам оформления текста;– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях исправочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поискавнутри компьютера; составлять список используемых информационныхисточников (в том числе с использованием ссылок);– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулироватьзапросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать,интерпретировать и сохранять найденную информацию; критическиотноситься к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщенийВыпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,редактировать, оформлять и сохранять их;– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов илипоследовательности слайдов с использованием иллюстраций,видеоизображения, звука, текста;



24

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,писать пояснения и тезисы для презентации;– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностямикомпьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов(аппликация); – размещать сообщение в информационнойобразовательной среде образовательной организации;– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать вколлективной коммуникативной деятельности в информационнойобразовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экранеи в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:– представлять данные;– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера имузыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальныхфрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организацияВыпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах(создание простейших роботов);– определять последовательность выполнения действий, составлятьинструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программыдля компьютерного исполнителя с использованием конструкцийпоследовательного выполнения и повторения;– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнегомира.

Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира,своейсобственной деятельности и деятельности группы, включая навыкироботехнического проектирования– моделировать объекты и процессы реального мира

1.2.3.Русский язык.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся начального общегообразования научатся осознавать язык как основное средство человеческогообщения и явление национальной культуры, у них начнёт формироватьсяпозитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку,стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык
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станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития ихмышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможностьреализовать в устном и письменном общении потребность в творческомсамовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимойинформации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программуначального общего образования, будет сформировано отношение к правильнойустной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Ониполучат начальные представления о нормах русского и родного литературногоязыка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевогоэтикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условияхобщения, что станет основой выбора адекватных языковых средств дляуспешного решения коммуникативной задачи при составлении несложныхустных монологических высказываний и письменных текстов. У них будутсформированы коммуникативные учебные действия, необходимые дляуспешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учётразличных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве,стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции,умение задавать вопросы. Выпускник начального общего образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявленийсобственного уровня культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаковпрепинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенныхтекстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом накомпьютере сможет использовать полуавтоматический орфографическийконтроль, овладеет основными правилами оформления текста накомпьютере;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского иродного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой играфикой, лексикой, словообразованием морфемикой), морфологией исинтаксисом; в объёме содержания курса научится находить,характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простоепредложение, что послужит основой для дальнейшего формированияобщеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)универсальных учебных действий с языковыми единицами.В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоившихосновную образовательную программу начального общего образования, будетсформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу порусскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложитосновы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курсарусского языка.
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Содержательная линия «Системаязыка» Раздел «Фонетика играфика» Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласныезвонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоватьсяалфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-
графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике материала);

• находить при сомнении в правильности постановки ударения илипроизношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либообращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова соднозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным вучебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова посоставу.
Раздел «Лексика»Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; • определять значение
слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
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• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении; • различать употребление в тексте слов в прямом и
переносном значении (простые

случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решениякоммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число,падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число,падеж; • определять грамматические признаки глаголов — число, время, род(в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имёнприлагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;оценивать правильность проведения морфологического разбора:
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, ккоторым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами всловосочетании и предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания,находитьповествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; •
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;

• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения,дополнения, обстоятельства;
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• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмомразбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический),оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная ЛИНИЯ «Орфография и пунктуация»Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии сизученными правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлятьорфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой; при составлениисобственных текстов перефразировать записываемое, чтобыизбежать орфографических пунктуационных ошибок;при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки иопределять способы действий , помогают предотвратить её впоследующих письменных работах.
Содержательная ЛИНИЯ «Развитие речи»Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковыхсредств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми инезнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устногообщения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживатьразговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуацииобщения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшиетексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
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• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разныхтипов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядкомпредложений, находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе надизложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотноситьсобственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами,условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении(sтsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).1.2.3.1Родной язык1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,включение в культурно-языковое поле своего народа, формированиепервоначальных представлений о единстве и многообразии языкового икультурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания; 2) обогащение активного и потенциального словарного запаса,развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии снормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке каксистеме и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, озакономерностях его функционирования, освоение основных единиц играмматических категорий родного языка, формирование позитивногоотношения к правильной устной и письменной родной речи как показателямобщей культуры и гражданской позиции человека;4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях,задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыковвыбора адекватных языковых средств для успешного решениякоммуникативных задач;5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умениеиспользовать знания для решения познавательных, практических икоммуникативных задач.
В результате изучения курса родного языка обучающиеся начальногообщего образования научатся осознавать язык как основное средствочеловеческого общения и явление национальной культуры, у них начнётформироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к родномуязыку, стремление к его грамотному использованию, родной язык станет дляучеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения родного языка обучающиеся получат возможностьреализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованиемсредств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся
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использовать язык с целью поиска необходимой информации в различныхисточниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программуначального общего образования, будет сформировано отношение к правильнойустной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Ониполучат начальные представления о нормах родного литературного языка(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, чтостанет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решениякоммуникативной задачи при составлении несложных устных монологическихвысказываний и письменных текстов. У них будут сформированыкоммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия вдиалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений икоординация различных позиций в сотрудничестве, стремление к болееточному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.Выпускник начального общего образования:

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявленийсобственного уровня культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаковпрепинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенныхтекстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом накомпьютере сможет использовать полуавтоматический орфографическийконтроль, овладеет основными правилами оформления текста накомпьютере;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского иродного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой играфикой, лексикой, словообразованием морфемикой), морфологией исинтаксисом; в объёме содержания курса научится находить,характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простоепредложение, что послужит основой для дальнейшего формированияобщеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)универсальных учебных действий с языковыми единицами.В результате изучения курса родного языка у выпускников, освоившихосновную образовательную программу начального общего образования, будетсформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу породному языку и способам решения новой языковой задачи, что заложитосновы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курсародного языка.
Содержательная линия «Системаязыка» Раздел «Фонетика играфика» Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
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• характеризовать звуки родного языка: гласные ударные/безударные;согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласныезвонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в родном алфавите, пользоватьсяалфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-
графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике материала);

• находить при сомнении в правильности постановки ударения илипроизношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либообращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова соднозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным вучебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова посоставу.
Раздел «Лексика»Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; • определять значение
слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении; • различать употребление в тексте слов в прямом и
переносном значении (простые
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случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решениякоммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число,падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число,падеж; • определять грамматические признаки глаголов — число, время, род(в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имёнприлагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;оценивать правильность проведения морфологического разбора:• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, ккоторым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами всловосочетании и предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания,находитьповествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; •
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;

• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения,дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмомразбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический),оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная ЛИНИЯ «Орфография и пунктуация»Выпускник научится:
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• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии сизученными правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлятьорфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой; при составлениисобственных текстов перефразировать записываемое, чтобыизбежать орфографических пунктуационных ошибок;при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки иопределять способы действий , помогают предотвратить её впоследующих письменных
работах.
Содержательная ЛИНИЯ «Развитие речи»Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковыхсредств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми инезнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устногообщения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживатьразговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуацииобщения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшиетексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованиемразных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
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• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работенад изложениями и сочинениями и соотносить их с разработаннымалгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи:соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и сназначением, задачами, условиями общения (для самостоятельносоздаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении(sтsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способысвязи).

1.2.4. Литературное чтение.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательнуюпрограмму начального общего образования:
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешногообучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность всистематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;• научится полноценно воспринимать художественную литературу,эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения иуважать мнение собеседника;• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследиемнародов России и общечеловеческими ценностями, произведениямиклассиков российской и советской детской литературы о природе, историиРоссии, о судьбах людей, произведениями вологодских писателей и поэтов(В.Белов, О.Фокина, В.Астафьев, А.Яшин, В.Коротаев, К.Батюшков,В.Тендряков, В.Шаламов, П.Засодимский, Н.Рубцов, С.Викулов, Т.Петухова,Ю.Леднев, С.Орлов, И.Полуянов, В.Аринин, осмыслить этическиепредставления о понятиях «добро», «зло», «справедливость»,«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал»;• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,добрососедских и дружественных отношений, получит возможностьосмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение»,«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способамиобщения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чегоу обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки ипоступки героев литературных произведений с нравственно-этическиминормами; • полюбит чтение художественных произведений, которые помогутему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярнойлитературой, научится находить и использовать информацию дляпрактической работы.
К завершению обучения начального общего образования будет обеспеченаготовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровеньчитательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития,сформированы универсальные действия, отражающие учебнуюсамостоятельность и познавательные интересы.
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Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного ипрослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации,анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебныхтекстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу,пользоваться словарями и справочниками.Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативныхситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге приобсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворныепроизведения, в том числе наизусть не менее 7-8 стихотворений ульяновскихавторов. Они получат возможность научиться выступать перед знакомойаудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации,видеосюжеты и анимации и др.).Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеюталгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретациихудожественных произведений. Выпускники овладеют основамикоммуникативной деятельности (в том числе с использованием средствтелекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы вгруппе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельностиВыпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цельчтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опытачтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)содержание различных видов текстов, выявлять их специфику(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определятьглавную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержаниюпроизведения, определять последовательность событий, задавать вопросыпо услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному ихудожественному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказываниенебольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой наавторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдаяправила речевого этикета; участвовать и диалоге при обсуждениипрослушанного/прочитанного произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, егомногозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленнопополнять свой активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать)смысл прочитанного. Выпускник овладеет техникой чтения не менее 100 словв минуту при чтении вслух.
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
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• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознаватьсущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотноситьпоступки героев с нравственными нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста ииспользовать полученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысльпроизведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простойплан; находить различные средства выразительности (сравнение,олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою,событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять(пояснять) их, соотнося с общей идеей исодержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но ина жанр, структуру, язык;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётомспецифики научно-популярного, учебного и художественного текстов;передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение,опираясь на текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборникпроизведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленноосуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, пособственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации кчтению) литературного произведения по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующимивозрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текстаи высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и егопоступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменныйответ на вопрос, описание — характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге; • работать с тематическим каталогом;
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• работать с детской периодикой.
Творческая деятельностьВыпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы сдеформированным текстом(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий,этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристикугероя; составлять текст на основе плана);
• создавать собственный текст на основе художественного произведения,репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению илина основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнятьтекст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,проекты;
• способам написания изложения.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,выделяя два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм(сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различныхтекстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная иавторская литература, структура текста, герой, автор) и средствхудожественной выразительности(сравнение, олицетворение, метафора);
• определять позиции героев художественного текста, позицию авторахудожественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основеавторского текста, используя средства художественнойвыразительности (в том числе из текста).
1.2.4.1 Литературное чтение на родном языке.
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1) понимание родной литературы как одной из основныхнациональнокультурных ценностей народа, как особого способа познанияжизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения ипередачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке дляличного развития; формирование представлений омире, национальной истории и культуре, первоначальныхэтических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;формирование потребности в систематическом чтении на родном языке каксредстве познания себя и мира; обеспечение культурнойсамоидентификации; 3) использование разных видовчтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,поисковое); умение осознанно воспринимать иоценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в ихобсуждении, давать и обосновывать нравственную оценкупоступков героев; 4) достижение необходимого дляпродолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательнуюпрограмму начального общего образования:• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития иуспешного обучения по другим предметам, у него будет сформированапотребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самогосебя;• научится полноценно воспринимать художественную литературу,эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения иуважать мнение собеседника;• получит возможность познакомиться с культурно-историческимнаследием народов России и общечеловеческими ценностями,произведениями классиков российской и советской детской литературы оприроде, истории России, о судьбах людей,произведениями чувашских писателей и поэтов, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло»,«справедливость»,«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал»;• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслитьпонятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь»,«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражениясвоих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будетформироваться умение соотносить свои поступки и поступки героевлитературных произведений с нравственно-этическими нормами;• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут емусформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярнойлитературой, научится находить и использовать информацию для практическойработы.
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К завершению обучения начального общего образования будет обеспеченаготовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровеньчитательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития,сформированы универсальные действия, отражающие учебнуюсамостоятельность и познавательные интересы.Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного ипрослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации,анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебныхтекстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу,пользоваться словарями и справочниками.Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативныхситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге приобсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворныепроизведения, в том числе наизусть не менее 7-8 стихотворений ульяновскихавторов. Они получат возможность научиться выступать перед знакомойаудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации,видеосюжеты и анимации и др.).Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеюталгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретациихудожественных произведений. Выпускники овладеют основамикоммуникативной деятельности (в том числе с использованием средствтелекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы вгруппе и освоят правила групповой работы. Виды речевой и читательскойдеятельности Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цельчтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опытачтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)содержание различных видов текстов, выявлять их специфику(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определятьглавную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержаниюпроизведения, определять последовательность событий, задавать вопросыпо услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному ихудожественному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказываниенебольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой наавторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдаяправила речевого этикета; участвовать и диалоге при обсуждениипрослушанного/прочитанного произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, егомногозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленнопополнять свой активный словарный запас; читать (вслух и про себя) соскоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного.Выпускник овладеет техникой чтения не менее 100 слов в минуту при чтениивслух.
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• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознаватьсущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотноситьпоступки героев с нравственными нормами;ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста ииспользоватьполученную информацию в практической деятельности;• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысльпроизведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простойплан; находить различные средства выразительности (сравнение,олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою,событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст,опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,структуру, язык;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётомспецифики научно-популярного, учебного и художественного текстов;передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение,опираясь на текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборникпроизведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленноосуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, пособственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации кчтению) литературного произведения по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующимивозрасту словарями и справочной литературой. Выпускник получитвозможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественноготекста и высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою иего поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение —
письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);
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• писать отзыв о прочитанной книге; • работать с тематическим
каталогом;

• работать с детской периодикой.
Творческая деятельностьВыпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы сдеформированнымтекстом(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий,этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристикугероя; составлять текст на основе плана);
• создавать собственный текст на основе художественного произведения,репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению илина основе личного опыта.Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнятьтекст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,проекты; способам написания изложения.Литературоведческая пропедевтикаВыпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,выделяя два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм(сказки, загадки, пословицы).Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различныхтекстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная иавторская литература, структура текста, герой, автор) и средствхудожественной выразительности(сравнение, олицетворение, метафора);
• определять позиции героев художественного текста, позицию авторахудожественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основеавторского текста, используя средства художественнойвыразительности (в том числе из текста).

1.2.5.Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка у обучающихся начального общегообразования будут сформированы первоначальные представления о роли и
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значимости иностранного языка в жизни современного человека иполикультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опытиспользования иностранного языка как средства межкультурного общения, какнового инструмента познания мира и культуры других народов, осознаютличностный смысл овладения иностранным языком.Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка нетолько заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но ибудет способствовать более глубокому осознанию обучающимисяособенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычноеобразование позволит сформировать у обучающихся способность вэлементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру вписьменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в томчисле с использованием средств телекоммуникации.Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовыхнациональных ценностей заложит основу для формирования гражданскойидентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, своюстрану, поможет лучше осознать свою этническую и национальнуюпринадлежность.Процесс овладения иностранным языком внесёт свой вклад в формированиеактивной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на урокахиностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступковсвоих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям,обоснование собственного мнения будут способствовать становлениюобучающихся как членов гражданского общества.В результате изучения иностранного языка у обучающихся:
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е.способность и готовность общаться с носителями языка с учётомограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение иаудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширитсялингвистический кругозор; будет получено общее представление остроеизучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способностьставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использоватьимеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевойэтикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а такженеобходимые универсальные учебные действия и специальные учебныеумения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладениюиностранным языком на следующей ступени образования.

Коммуникативные умения. Говорение
Выпускник научится:
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• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые ванглоязычных странах; • составлять небольшое описание предмета,картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и

отвечая на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственномобщении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольшихсообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковомматериале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся

в нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковомматериале, соблюдая правила произношения и соответствующуюинтонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного наизученном языковом материале; • читать про себя и находить необходимуюинформацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста.
ПисьмоВыпускник научится:
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• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днёмрождения (с опорой на образец); писать краткое письмо зарубежному другу(с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной

почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими: Графика, каллиграфия,орфографияВыпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквыанглийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний,слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писатьизученные слова английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на

иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
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Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах

(артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, втом числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальногообщего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой всоответствии с коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
-узнавать простые словообразовательные элементы;
-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
-использовать в речиопределёнными артиклями;
-оперировать в речи неопределёнными артиклями (некоторые случаи
употребления:); -образовывать по правилу прилагательные в
сравнительной и превосходной степени и употреблять их в речи;
-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типыпредложений; • распознавать в тексте и употреблять в речи изученные частиречи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем,существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку;глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы; личные,притяжательные и указательные местоимения; прилагательные вположительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлогидля выражения временных и пространственных отношений.
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1.2.6. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начальногообщего образования:- научатся использовать начальные математические знания для описанияокружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных ипространственных отношений;- овладеют основами логического и алгоритмического мышления,пространственного воображения и математической речи, приобретутнеобходимые вычислительные навыки;- научатся применять математические знания и представления длярешения учебных задач, приобретут начальный опыт примененияматематических знаний в повседневных ситуациях;- получат представление о числе как результате счета и измерения, одесятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменноарифметические действия с числами; находить неизвестный компонентарифметического действия; составлять числовое выражение и находить егозначение; накопят опыт решения текстовых задач;познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатсяраспознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеютспособами измерения длин и площадей;- приобретут первоначальные представления о компьютернойграмотности. - приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важныедля практико-ориентированной математической деятельности умения,связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогутнаучиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнятьготовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делатьвыводы и прогнозы.
Числа и величины.
Выпускник научится:– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля домиллиона;– устанавливать закономерность — правило, по которому составленачисловая последовательность, и составлять последовательность позаданному или самостоятельно выбранному правилу(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,увеличение/уменьшение числа в несколько раз);– группировать числа по заданному или самостоятельно установленномупризнаку; – классифицировать числа по одному или несколькимоснованиям, объяснять свои действия;– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,скорость), используя основные единицы измерения величин исоотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута —секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр,метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
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Выпускник получит возможность научиться:
–выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия.
Выпускник научится:– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа впределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления состатком);– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и делениеоднозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых кдействиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находитьего значение;– вычислять арифметические действия, со значением числового выражения(содержащего 2—3 скобки и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:– выполнять действия с величинами;– использовать свойства арифметических действий для удобства

вычислений; – проводить проверку правильности вычислений(с помощью
др.),обратного действия, прикидки и оценки результата действия и

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:– устанавливать зависимость между величинами, представленными взадаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбордействий;– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи изадачи, связанные с повседневной жизнью;– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еёдоли(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопросзадачи.
Выпускник получит возможностьнаучиться: – решать задачи в 3—4действия;
– находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
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Выпускник научится:– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и наплоскости; – распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник,прямоугольник, квадрат, окружность, круг); – выполнять построениегеометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться
- распознавать ,различать и называть геометрические тела:параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины.
Выпускник научится– измерять длину отрезка;– вычислять периметр треугольника, прямоугольника иквадрата, площадь прямоугольника и квадрата;– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (наглаз).
Выпускник получит возможность научиться
- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры,составленной из прямоугольников.Работа с информацией.
Выпускник научится:– читать несложные готовые таблицы;– заполнять несложные готовые таблицы;– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:– читать несложные готовые круговые диаграммы;– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках истолбцах несложных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки ислова(«…и…»,«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,«некоторые»,«не»);
– составлять, записывать и выполнять инструкцию(простойалгоритм),план поиска информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной

форме(таблицы и диаграммы);
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– планировать несложные исследования, собирать и представлятьполученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать
выводы и прогнозы).

Практика работы на компьютереВыпускник научится:-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером кактехническим средством, его основными устройствами и их назначениембазовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используябезопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательногоаппарата эргономичные приѐмы работы; - выполнять компенсирующиефизические упражнения (минизарядку);-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимойинформации; -пользоваться компьютером для решения доступных учебныхзадач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками,доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступнымиприѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией всети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐполучения, хранения, переработки.
1.2.7. Основы религиозных культур и светской этикиПланируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозныхкультур и светской этики» включают общие результаты по предметной областии результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерныхрабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламскойкультуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры,Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизниличности, семьи, общества;– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными насвободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России,общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления кнравственному совершенствованию и духовному развитию;– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народовРоссии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре,истории и современности, становлении российской государственности,российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционныхобязанностях, правах и свободах человека и гражданина в РоссийскойФедерации;
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– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установкуличности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы светской этики.Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианскойкультуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги иместа, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь ипраздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство,отношение к труду и др.); – ориентироваться в истории возникновенияправославной христианской религиозной традиции, истории её формированияв России;– на примере православной религиозной традиции понимать значениетрадиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,российского общества, в истории России;– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры вжизни людей и общества;– соотносить нравственные формы поведения с нормами православнойхристианской религиозной морали;– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение наоснове традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений икультурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов напоследующих уровнях общего образования.
Основы исламской культурыВыпускник научится:– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры,духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношениек труду и др.);
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– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,истории её формирования в России;– на примере исламской религиозной традиции понимать значениетрадиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,российского общества, в истории России;– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры вжизни людей и общества;– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламскойрелигиозной морали;– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;готовить сообщения по выбранным темам. Выпускник получитвозможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение наоснове традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры иповедением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов напоследующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культурыВыпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры,духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношениек труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,истории её формирования в России;– на примере буддийской религиозной традиции понимать значениетрадиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры вжизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийскойрелигиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;готовить сообщения по выбранным темам. Выпускник получитвозможность научиться:
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение наоснове традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры иповедением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений икультурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов напоследующих уровнях общего образования. Основы иудейской культурыВыпускник научится:– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры,духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношениек труду и др.);– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,истории её формирования в России;– на примере иудейской религиозной традиции понимать значениетрадиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,российского общества, в истории России;– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры вжизни людей и общества;– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейскойрелигиозной морали;– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;готовить сообщения по выбранным темам. Выпускник получитвозможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение наоснове традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры иповедением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений икультурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов напоследующих уровнях общего образования.Основы мировых религиозных культурВыпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозныхкультур(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения,ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы
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отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение ктруду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традицийправославия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования вРоссии;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизнилюдей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры вжизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;готовить сообщения по выбранным темам. Выпускник получитвозможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение наоснове традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры иповедением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений икультурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов напоследующих уровнях общего образования. Основы светской этикиВыпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российскойсветской(гражданской)этики, основанной на конституционных обязанностях,правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации(отношение к природе, историческому и культурному наследию народовРоссии, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народныепраздники, трудовая мораль, этикет и др.); – на примере российской светскойэтики понимать значение нравственных ценностей, идеалов
в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизнилюдей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормамироссийской светской(гражданской)этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на
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основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской)этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светскойэтики и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений икультурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; – акцентировать внимание на нравственныхаспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметовна последующих уровнях общего образования.

1.2.8. Окружающий мирВ результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступениначального общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходныепредставления о природных и социальных объектах и явлениях каккомпонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированныхзнаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд намир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский парод и его историю,осознают свою этническую и национальную принадлежность в контекстеценностей многонационального российского общества, а такжегуманистических и демократических ценностных ориентации,способствующих формированию российской гражданской идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения кмиру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных исоциально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что дастучащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделатьвосприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми ипредсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единстварациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысленияличного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станетосновой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуредругих народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты,научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи вокружающем мире и неизбежность его изменения под воздействиемчеловека, в том числе на многообразном материале природы и культурыродного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации вдинамично изменяющемся и развивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках иконтролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов,аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации вподдержку собственных сообщений;
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• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерноразвитие мотивов учебной деятельности и формирование личностногосмысла учения, самостоятельности и личной ответственности за своипоступки, в том числе в информационной деятельности, на основепредставлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободеВ результате изучения курса выпускники заложат фундамент своейэкологической и культурологической грамотности, получат возможностьнаучиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правилаздорового образ жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо-культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.Человек и природа Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;приводить примеры, связанные с природными комплексами Ульяновскойобласти.
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явленияживой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешнихпризнаков или известных характерных свойств и проводить простейшуюклассификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,используя простейшее лабораторное оборудование и измерительныеприборы; следовать инструкциям правилам техники безопасности припроведении наблюдений и опытов; • использовать естественнонаучныетексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе вконтролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов навопросы, объяснений, создания собственных устных или письменныхвысказываний; • использовать различные справочные издания (словарь поестествознанию, определитель растений и животных на основеиллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поисканеобходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объясненияявлений или описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,взаимосвязи в живой природе на примере объектов природного комплекса,например, р.Терек, использовать их для объяснения необходимостибережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находитьпримеры влияния этих отношений на природные объекты, в том числе наприродные объекты Северной Осетии, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правилбезопасного поведения; использовать знания о строении ифункционировании организма человека для сохранения и укреплениясвоего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
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• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото-и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира сиспользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных изконструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еёсохранение, знать объекты, занесенные в Красную книгу Северной Осетии-Алании, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природнойсреде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия длясохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правиларационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природнойсреде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессепознания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей иусловиями её реализации.Человек и обществоВыпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации, герб РСО-Алания; описывать достопримечательности столицы,; находить на картемира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, РСО-Аланию,Моздокский район, города Владикавказ, Моздок, с.Веселое и др.
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученныеисторические события с датами, конкретную дату с веком; находить местоизученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных иэлектронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете),находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своихпредков; на основе имеющихся знаний отличать реальные историческиефакты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальныхгруппах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позицииразвития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей исопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии,включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе сцелью поиска познавательной информации, ответов на вопросы,объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
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• осознавать свою неразрывную связь с разнообразнымиокружающими
социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и своей маленькой Родины,личностях, событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать ихвозможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувствоисторической перспективы; • наблюдать и описывать проявлениябогатства внутреннего мира человека в его созидательнойдеятельности на благо семьи, в интересах образовательногоучреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленныедоговорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми исверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективнойкоммуникативной деятельности в информационной образовательнойсреде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути еёдостижения, договариваться о распределении функций и ролей,осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.1.2.9.Изобразительное искусство.В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление оспецифике изобразительного искусства, потребность в художественномтворчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия овыразительных возможностях языка искусства; • начнут развиватьсяобразное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческиеспособности, эстетические чувства, формироваться основы анализапроизведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностноеотношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности —способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральныхнорм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение ксебе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом,которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основеморального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев,нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи,уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности задругого человека;• появится готовность и способность к реализации своего творческогопотенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности,разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей,открытость миру, диалогичность; • установится осознанное уважение ипринятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятсяконкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моясемья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных
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традиций многонационального народа Российской Федерации, зародитсяцелостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическомединстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; будутзаложены основы российской гражданской идентичности, чувствасопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии, появится осознание своей этнической и национальнойпринадлежности, ответственности за общее благополучие.Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведенийпластических искусств и в различных видах художественной деятельности:графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественномконструировании, декоративно-прикладном искусстве;• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценкуи выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, кприроде, человеку и обществу; воплощать художественные образы вразличных формах художественно-творческой деятельности;
• научатся применять художественные умения, знания и представления опластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования втворчестве различных ИКТсредств;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатсявести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явленийжизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяяполученные знания и представления об изобразительном искусстве длявыполнения учебных и художественно-практических задач, действоватьсамостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций вповседневной жизни. Восприятие искусства и виды художественнойдеятельности Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок,живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественныематериалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать ихспецифику; • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку,обществу; различать и передавать в художественно-творческойдеятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к нимсредствами художественно-образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедеврысвоего национального, российского и мирового искусства, изображающиеприроду, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных явлений; знать произведенияульяновских художников;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и музеев РСО-Алании (краеведческий музей), показывать на примерах их роль иназначение.
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Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать вобсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства,архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, наулице, в театре);
• высказывать аргументированное суждение о художественныхпроизведениях, изображающих природу и человека в различныхэмоциональных состояниях.Азбука искусства. Как говорит искусство?Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и впространстве; • использовать выразительные средства изобразительногоискусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру;различные художественные материалы для воплощения собственногохудожественно-творческого замысла; различать основные и составные,тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость спомощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их дляпередачи художественного замысла в собственной учебно-творческойдеятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёмепропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,одежды, украшений человека;• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственнуюформу предмета; изображать предметы различной формы; использоватьпростые формы для создания выразительных образов в живописи,скульптуре, графике;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительныеузоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритми стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственнойхудожественно-творческой деятельности специфику стилистикипроизведений народных художественных промыслов в России иУльяновской области.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественногоконструирования в собственной художественно-творческойдеятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,используя различные оттенки цвета, при создании живописныхкомпозиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформацииизвестного, создавать новые образы природы, человека,фантастического существа и построек средствами изобразительногоискусства и компьютерной графики;
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственнойхудожественнотворческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественнойвыразительности для создания образов природы, человека, явлений ипередачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опоройна правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочногогероя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре,выражая своё отношение к качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницупредставлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлятьтерпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своёотношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы иучаствовать в коллективных работах на эти темы.1.2.10.Музыка
В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основымузыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитыйхудожественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальнойдеятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь кРодине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкальногоискусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальнойкультуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышлениеи воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто иэмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические ихудожественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение,жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы присоздании театрализованных и музыкально-пластических композиций,разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре наэлементарных детских музыкальных инструментах.У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вестидиалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни иискусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяямузыкальные знания и представления о музыкальном искусстве длявыполнения учебных и художественно-практических задач, действовать
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самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций вповседневной жизни.Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применятьполученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности приорганизации содержательного культурного досуга во внеурочной ивнешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалахчеловечества, духовных, культурных отечественных традициях, этническойсамобытности музыкального искусства разных народов.Музыка в жизни человека.Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальныхпроизведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношениек нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразиимузыкального фольклора России, в том числе фольклора Ульяновской области,сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки,ценить отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (впении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственныемузыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в
музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства.
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнаватьхарактерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощатьособенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученныхзнаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития наоснове сходства и различий интонаций, тем, образов и распознаватьхудожественный смысл различных форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного(хорового и инструментального) воплощения различных художественныхобразов. Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видахмузыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре надетских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); • использовать системуграфических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейшихмелодий;
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• владеть певческим голосом как инструментом духовногосамовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельностипри воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира.Выпускник научится:• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучанииразличных музыкальных инструментов, в том числе и современныхэлектронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного ипрофессионального музыкального творчества разных стран мира. Выпускникполучит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлятьинициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результатысобственной музыкальнотворческой деятельности (пение,инструментальное музицирование, драматизация и др.), собиратьмузыкальные коллекции (фонотека, видеотека)1.2.11.Технология.
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся:- получат начальные представления о материальной культуре какпродукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, опредметном мире как основной среде обитания современного человека, огармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражениив предметах материальной среды нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур инеобходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развитиякультурных традиций;- получат начальные знания и представления о наиболее важныхправилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметовматериальной культуры; - получат общее представление о мире профессий, ихсоциальном значении, истории возникновения и развития;- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческойсамореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, приизготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей,художественно-декоративных и других изделий.Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологическихзадач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетическихпредставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторикирук.
Обучающиеся:в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповыхтворческих работ, а также элементарных доступных проектов,
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- получат первоначальный опыт использования сформированных в рамкахучебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий вцелях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределениеролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы,приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного иуважительного общения со сверстниками и взрослыми;- овладеют начальными формами познавательных универсальныхучебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения,сравнения, анализа, классификации, обобщения; получат первоначальныйопыт организации собственной творческой практической деятельности наоснове сформированных регулятивных универсальных учебных действий:целеполагания и планирования предстоящего практического действия,прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществленияконтроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать,преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством,с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальныйопыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использованияинформации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатсясамостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать заодеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступнуюпомощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основытаких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение кчужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,самообслуживание
Выпускник научится:– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионетрадиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях(в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность),прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться имив практической деятельности;– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) сопорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы ввыполняемые действия;– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные видыдомашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
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– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых впредметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своегорегиона, так и страны, и уважать их;
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять подруководством учителя элементарную проектную деятельность вмалых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации,воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт(изделия, комплексные работы, социальные услуги). Технология ручнойобработки материалов. Элементы графической грамоты Выпускникнаучится:– на основе полученных представлений о многообразии материалов, ихвидах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизниосознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий подекоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствиис поставленной задачей;– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материаловоптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании,сборке и отделке изделия);– применять приёмы рациональной безопасной работы ручнымиинструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими(ножницы) и колющими(швейная игла);– выполнять символические действия моделирования и преобразованиямодели и работать с простейшей технической документацией:распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнятьразметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделияпо простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. Выпускникполучит возможность научиться:
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическуюпоследовательность реализации собственного или предложенногоучителем замысла;– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельнокомбинировать художественные технологии в соответствии сконструктивной или декоративно художественной задачей.Конструирование и моделирование Выпускник научится:
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,определять взаимное расположение, виды соединения деталей;– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению видаи способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойствконструкции; – изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданнымусловиям. Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильныхгеометрических формах, с изображениями их развёрток;
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– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённойконструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.Практика работы на компьютереВыпускник научится:– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером кактехническим средством, его основными устройствами и их назначениембазовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используябезопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательногоаппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующиефизические упражнения (минизарядку);– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимойинформации; – пользоваться компьютером для решения доступныхучебных задач с простыми информационными объектами (текстом,рисунками, доступными электронными ресурсами).Выпускник получит возможность научиться
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомитсяс доступными способами её получения, хранения, переработки.1.2.12.Физическая культура(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физическойкультурой или существенных ограничений по нагрузке)В результате обучения обучающиеся на уровне начального общегообразования начнут понимать значение занятий физической культурой дляукрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности итрудовой деятельности.

Содержательныелинии Выпускник научится Выпускник получитвозможностьнаучиться
Знания офизической культуре − ориентироваться впонятиях «физическаякультура», «режим дня»;характеризоватьназначение утреннейзарядки,физкультминуток ифизкультурных пауз,уроков физическойкультуры, закаливания,прогулок на свежемвоздухе, подвижных игр,занятий спортом дляукрепления здоровья,развития основныхфизических качеств;

−

−

выявлять связь занятийфизической культуройс трудовой и обороннойдеятельностью;характеризовать роль изначение режима дня всохранении иукреплении здоровья;планировать икорректировать режимдня с учётом своейучебной и внешкольнойдеятельности,показателей своегоздоровья,
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−

−

−

−

раскрывать на примерахположительное влияниезанятий физическойкультурой на успешноевыполнение учебной итрудовой деятельности,укрепление здоровья иразвитие физическихкачеств;ориентироваться впонятии «физическаяподготовка»:характеризоватьосновные физическиекачества (силу, быстроту,выносливость,равновесие, гибкость) идемонстрироватьфизические упражнения,направленные на ихразвитие;характеризовать способыбезопасного поведенияна уроках физическойкультуры иорганизовывать местазанятий физическимиупражнениями иподвижными играми (какв помещениях, так и наоткрытом воздухе).подготовится квыполнению нормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса"Готов к труду и обороне"(ГТО)» соответствующиеначальному общемуобразованию (НормыГТО для школьников 6-8лет).

− физического развития ифизическойподготовленности.выполнять нормативыВсероссийскогофизкультурноспортивного комплекса«Готов к труду иобороне»соответствующие нач.общему образованию(Нормы ГТО дляшкольников6-8 лет).
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Способыфизкультурнойдеятельности
− отбирать упражнения длякомплексов утреннейзарядки ифизкультминуток ивыполнять их всоответствии сизученными правилами;
− организовывать ипроводить подвижныеигры и простейшиесоревнования во времяотдыха на открытомвоздухе и в помещении(спортивном зале иместах рекреации),соблюдать правилавзаимодействия сигроками;
− измерять показателифизического развития(рост и масса тела) ифизическойподготовленности (сила,быстрота, выносливость,равновесие, гибкость) спомощью тестовыхупражнений; вестисистематическиенаблюдения задинамикой показателей.

−

−

−

вести тетрадь пофизической культуре сзаписями режима дня,комплексов утреннейгимнастики,физкультминуток,общеразвивающихупражнений дляиндивидуальныхзанятий, результатовнаблюдений задинамикой основныхпоказателейфизического развитияи физическойподготовленности;целенаправленноотбиратьфизические упражнениядля индивидуальныхзанятий по развитиюфизическихкачеств;выполнятьпростейшиеприёмы оказаниядоврачебнойпомощи притравмах и ушибах.



68

Физическоесовершенствование −

−
−

−

−

−

выполнять упражненияпо коррекции ипрофилактикенарушения зрения иосанки, в том числекомпенсирующиефизические упражнения(мини-зарядку) при работе скомпьютером,упражнения на развитиефизических качеств(силы, быстроты,выносливости, гибкости,равновесия); оцениватьвеличину нагрузки почастоте пульса (спомощью специальнойтаблицы);выполнять организующиестроевые команды иприёмы; выполнятьакробатическиеупражнения (кувырки,стойки, перекаты);выполнятьгимнастическиеупражнения наспортивных снарядах(перекладина,гимнастическое бревно);выполнятьлегкоатлетическиеупражнения (бег, прыжки,метания и броски мячейразного веса и объёма);выполнять игровыедействия и упражненияиз подвижных игр разнойфункциональнойнаправленности.

−

−

−

−

−
−

–

сохранять правильнуюосанку, оптимальноетелосложение;выполнять эстетическикрасивогимнастические иакробатическиекомбинации;играть в баскетбол,футбол и волейбол поупрощённым правилам;выполнять тестовыенормативы пофизической подготовке;плавать, в том числеспортивными видами;выполнятьпередвижения налыжах (дляснежныхрегионов России).

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



69

1.3.1. Пояснительная записка
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткиетребования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт4.1.8). В соответствии с ними система оценки должна:1. Фиксировать цели оценочной деятельности:а) ориентировать на достижение результата

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),
 формирования универсальных учебных действий (метапредметныерезультаты),
 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленныхрезультатов образования (предметных, метапредметных и личностных);в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основанииполученной информации о достижении планируемых результатов; инымисловами − возможность принятия педагогических мер для улучшения исовершенствования процессов образования в каждом классе, в школе, врегиональной и федеральной системах образования.

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формыпредставления её результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманиемобразовательных результатов.
К основным результатам начального образования Стандарт относит:

 формирование универсальных и предметных способов действий, а такжеопорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолженияобразования в основной школе;
 воспитание основ умения учиться, то есть способности ксамоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательныхи учебно-практических задач;
 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности –мотивационно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой исаморегуляции.

В соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования в школеразработана система оценки, ориентированная на выявление и оценкуобразовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовкивыпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
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 комплексный подход к оценке результатов образования (оценкапредметных, метапредметных и личностных результатов общегообразования);
 использование планируемых результатов освоения основныхобразовательных программ в качестве содержательной и критериальнойбазы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметовна основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося вспособности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечениякачества образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки иаттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценкисостояния и тенденций развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов,инструментария и представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио),характеризующей динамику индивидуальных образовательныхдостижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными илиустными работами таких форм и методов оценки, как проекты,практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностяхреализации образовательных программ при интерпретации результатовпедагогических измерений.
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметныхрезультатов.

Оценка личностных результатов.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные уучащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основныхблока:

 самоопределение — сформированность внутренней позицииобучающегося— принятие и освоение новой социальной ролиобучающегося; становление основ российской гражданской идентичностиличности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю иосознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения испособности адекватно оценивать себя и свои достижения, видетьсильные и слабые стороны своей личности;
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 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла(т.е.«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивойсистемы учебно-познавательных и социальных мотивов; пониманияграниц того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» истремления к преодолению этого разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм иориентация на их выполнение на основе понимания их социальнойнеобходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еёразрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести какрегуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступениначального общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находитотражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося кобразовательному учреждению,
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — иориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример дляподражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордостиза свою Родину, знания знаменательных для Отечества историческихсобытий; любви к своему краю, осознания своей национальности,уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверияи способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностейв учении, способности адекватно судить о причинах своегоуспеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки,уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включаясоциальные, учебно-познавательные и внешние мотивы,любознательность и интерес к новому содержанию и способам решенияпроблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижениярезультата, стремления к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этическихсуждений, способности к решению моральных проблем на основедецентрации (координации различных точек зрения на решениеморальной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действийдругих людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Формирование навыков самооценки
 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самимишкольниками)
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 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решениязадачи)
 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа)
 «Составление заданий с ловушками» (определение или видениевозможных ошибкоопасных мест)
 «Составление задачи, подобной данной»
 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общегоспособа действия)
 «Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить

границу своих знаний)
 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнутьпсевдологичное рассуждение при решении задач)

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами,не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сферепсихологопедагогической диагностики развития личности.Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым вобразовательной программе является оценка личностного прогрессаученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихсякультуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,систематизировать, классифицировать.Личностные результаты выпускников на ступени начального общегообразования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежатитоговой оценке, т.к.оценка личностных результатов учащихсяотражает эффективность воспитательной и образовательнойдеятельности школы.
Оценка метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценкууниверсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных,познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которыенаправлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. Кним относятся:

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель изадачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу впознавательную; умение планировать собственную деятельность всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации иискать средства её осуществления; умение контролировать и оцениватьсвои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки иучёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность вобучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделениесущественной информации из различных информационных источников;умение использовать знаково-символические средства для создания
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моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлениюаналогий, отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебныхпроблем, принимать на себя ответственность за результаты своихдействий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основныхкомпонентов образовательного процесса — учебных предметов,представленных в обязательной части учебного плана.Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступениначального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценкаметапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, таких,как решение задач творческого и поискового характера, учебноепроектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы намежпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебныхумений.
Оценка предметных результатов.Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основныхучебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатовявляется способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего ипромежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочныхработ. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговыеконтрольные работы. В учебном процессе оценка предметных результатовпроводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых),направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводитсямониторинг результатов выполнения итоговых контрольных работ – порусскому языку, математике, технике чтения.1.3.3 Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся.Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатахмониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе ирезультатах оценки их готовности к изучению данного курса.
В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классеперед изучением тематических разделов курса для выявления уровняготовности каждого учащегося к усвоению нового материала.
Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатовобразования(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов).
В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоениясодержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамикиобразовательных достижений учащихся.
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Процедуры, формы и оценки образовательных результатов описаны в«Положении о системе оценок, форме, порядке и периодичностипромежуточной и итоговой аттестации обучающихся».Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей(грамотности) обучающихся предусматривает выявление индивидуальнойдинамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения егос другими детьми.1.3.4. Портфолио достижений как инструмент оценки динамикииндивидуальных образовательных достижений
Системная оценка личностных, метапредметных ипредметных результатов реализуется в рамкахнакопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:

• является современным педагогическим инструментом сопровожденияразвития и оценки достижений учащихся, ориентированным наобновление и совершенствование качества образования;
• реализует одно из основных положений Федеральных государственныхобразовательных стандартов общего образования второго поколения –формирование универсальных учебных действий;
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальныхучебных действий учащихся младших классов; лучшие достиженияРоссийской школы на этапе начального обучения; а также педагогическиересурсы учебных предметов образовательного плана;
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей воценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии иоптимистического прогнозирования.Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. Вобразовательной деятельности начальной школы он используется как:процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезнойинформации; наглядные доказательства образовательной деятельностиученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достиженийучащихся:
• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетовсовременного образования, которыми являются УУД (универсальныеучебные действия);
• разделы Портфолио являются общепринятой моделью в педагогическойпрактике;
• учитывает особенности развития критического мышления учащихсяпутем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) –осмысление – рефлексия;
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• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения,осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том,что они узнали.
Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценкидостижений учащихся Портфолио.
В системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуетсяиспользовать преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую педагогом,которая включает разнообразные методы оценивания:

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся илиих продвижением в обучении (например, наблюдения засовершенствованием техники чтения и письма, или за развитиемкоммуникативных и исследовательских умений, или за развитиемнавыков учения и др.),
 оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих

работ  оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных
листов самоанализа).

Все эти методы, однако, служат основой для дифференцированной оценки. Адля получения более точной и объективной картины все же недостаточноотслеживать только отдельные стороны или проявления отдельныхспособностей ученика – как в отношении освоения им/ей системы знаний, так ив отношении освоения способов действий. Надо быть уверенным в том, что всясовокупность данных действительно дает целостное, а не разрозненноепредставление об учебных достижениях ребенка, о достижении им/ею техпланируемых результатов обучения, которые адресованы учащимся, а темсамым – и требований стандарта.Поэтому система должна быть дополнена методами, позволяющими получатьинтегральную оценку, оценивающую суммарный результат наших усилий,который можно определенным образом связать с достижением того или иногоуровня компетентности, по крайней мере – в решении учебных задач.Один из таких методов – проведение итоговых контрольных работ в концекаждого года обучения .Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются такжепортфолио, выставки, презентации творческих работ, проекты,отражающие результаты усилий, затраченных детьми на протяжениидлительного времени и требующих для своего выполнения активизацииразличных сторон учебной деятельности – от навыков организации своегопроцесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний.Но прежде чем перейти к описанию этих методов, и в частности, портфолио, какнаиболее целесообразного в существующих сегодня условиях обучения,необходимо прежде кратко суммировать и оценить все итоги, с которымиучитель (а значит, и его ученики), пользующийся описанной в предыдущихразделах системой учебных ситуаций и заданий и неразрывно связанной сними системой текущего оценивания, основанного на дифференцированнойоценке, подходят к концу начальной школы.
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Итак, учитель, выполняющий в целом все требования описанной вышетехнологии, имеет следующую совокупность данных об отдельных сторонахучения ребенка и его учебных достижениях.
1) ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с1класса) 2)ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, носущественно более объективные данные об особенностях выполненияотдельных видов учебной деятельности учащимися; причем все результаты,выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены, поскольку такаяоценка делается на основе аудио и видеозаписей, письменной фиксациифактов. В силу трудоемкости этого метода, его рекомендуется использоватькрайне экономно, при оценивании сформированности важнейших навыковсовместной работы и коммуникативных навыков, на определенных рубежныхэтапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалированасовместной групповой деятельностью; в ситуациях, к которым ребенокготовится. Так, в приводимых выше материалах, его рекомендуетсяиспользовать в ситуации «Чтение в паре», «Устная презентация».
3) РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебныедостижения учащихся в освоении материала отдельных тем курса. Вприводимых рекомендациях этот метод рекомендуется использовать наэтапе проведения тематических зачетных работ, а также на этапестартовой диагностики.
4) РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВУЧАЩИХСЯ, отражающих этапы формирования системы предметных знаний,важнейших технических навыков (чтения, письма, вычислений и т.д.).РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанностикаждым ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения.Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихсястрогого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах становленияважнейших предметных способов учебных действий, а также с цельюсамооценки своего поведения. Даже беглый взгляд на эту систему позволяетговорить о том, что с их помощью может быть обеспечен достаточносбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговоеоценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре годаобучения, оценки.
Все – или наиболее значимые – промежуточные результаты оцениваниядолжны фиксироваться учителем письменно и хранится в определеннойсистеме, т.е. входить в портфолио ребенка
В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ееучебной деятельностью, могут входить:
1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объеми глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества,рефлексии. Такими работами могут быть, как показывают приводимые вышеописания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочныхматериалов, как минимум следующие:
• выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку;



77

• дневник ребенка;
• выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным проектам;

2) систематизированные материалы текущей оценки
• отдельные листы наблюдений,
• оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполненияотдельных видов работ,
• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результатытематического тестирования;
• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся.

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых
контрольных работ.

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующиеребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этихматериалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансированноепредставление – как в целом, так и по отдельным аспектам, – об основныхдостижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимыхаспектах обучения в начальной школе.
1.3.5 Итоговая оценка выпускника
В начальной школе в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. Поэтомупрямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьниковисключается.Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являютсядостижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевыхкомпетентностях при освоении основной образовательной программыначального общего образования, необходимых для продолжения образования,а также внеучебные достижения младших школьников как в рамках ООП, так иза ее пределами.
В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг отдруга) три составляющие:

• результаты текущего (промежуточного)оценивания, отражающиединамику индивидуальных образовательных достижений учащихся,продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООПНОО;
• результаты итоговых контрольных работ, характеризующие уровеньосвоения обучающимися основных формируемых культурныхпредметных способов действий/средств, необходимых для продолженияобразования на следующем шаге;



78

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Онадолжна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательныхдостижениях ребенка и получить объективные и надежные данные обобразовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся.На итоговую оценку начального общего образования, результаты которойиспользуются при принятии решения о возможности (или невозможности)продолжения обучения, выносятся только предметные и метапредметныерезультаты. Результаты итоговой оценки освоения ООП используются дляпринятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень общегообразования.Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и можетпроводиться в форме накопительной оценки, получаемой как обобщенныйрезультат выставленных ранее оценок, а также в ходе целенаправленногосбора данных или практической демонстрации применения полученных знанийосвоенных способов действий.Итоговая демонстрация общей подготовки проводится в форме комплекснойписьменной работы. Комплексная письменная работа позволяет выявить иоценить как уровень сформированности важнейших предметных аспектовобучения, так и компетентность ребенка в решении разнообразных проблем.Итоговые комплексные работы строятся на основе несплошного (силлюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий по русскому языку ичтению, математике, окружающему миру. Задачи комплексной работы –установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированностьнавыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции),позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала наследующем этапе обучения. Итоговая комплексная работа состоит из двухчастей – основной и дополнительной. Задания основной части направлены наоценку сформированности таких способов действий и понятий, которые служатопорой в дальнейшем обучении. Содержание и уровень сложности заданийосновной части соотносятся с таким показателем достижения планируемыхрезультатов обучения, как

«учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнениезаданий основной части обязательно для всех учащихся, а полученныерезультаты можно рассматривать как показатель успешности достиженияучеником базового уровня требований. В отличие от заданий основной частизадания дополнительной части имеют более высокую сложность, поэтому ихвыполнение для учащегося необязательно – они выполняются только надобровольной основе. Соответственно и негативные результаты по заданиямдополнительной части интерпретации не подлежат. Успешное выполнение этихзаданий может рассматриваться как показатель достижения ученикомповышенного уровня требований и служит поводом исключительно длядополнительного поощрения ребенка.Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (встрогом терминологическом смысле этого слова) используются:
1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметнойлинии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем
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окончательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) —как форма сохранения результатов учебной деятельности класса;
2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных
материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой
работы группы.
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
1) творческие работы (графические, живописные, литературные,научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в формепортфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научныхжурналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так ипечатные формы);
2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема,чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуальногорешения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки);
3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики,
отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в
виде цифрового объекта или распечатки).
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школеоформляются в форме «портфолио».«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая,тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); атакже соответствующих информационных материалов из внешних источников(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных дляпоследующего их анализа, всесторонней количественной и качественнойоценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процессаобучения.Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками иучителем в форме содержательной качественной оценки с использованиеминформационной среды образовательной организации.На основании оценок по каждому предмету и по программе формированияуниверсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижениипланируемых результатов.

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, испособен использовать их для решения простых учебно-познавательныхи учебно-практических задач средствами данного предмета.Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценкизафиксировано достижение планируемых результатов по всем основнымразделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» или«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ
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свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базовогоуровня.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой дляпродолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанногопроизвольного овладения учебными действиями.Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценкизафиксировано достижение планируемых результатов по всем основнымразделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделоввыставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполненияитоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 %заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального баллаза выполнение заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки незафиксировано достижение планируемых результатов по всем основнымразделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работсвидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базовогоуровня.

Решение об успешном освоении программы начального образования ипереводе выпускника на следующую ступень общего образования принимаетсяпедагогическим советом на основе сделанных выводов о достижениипланируемых результатов освоения ООП.В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделатьоднозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение опереводе выпускника на следующую ступень общего образования принимаетсяпедагогическим советом с учетом динамики образовательных достиженийвыпускника и контекстной информации об условиях и особенностях обученияданного выпускника в рамках регламентированных процедур, устанавливаемыхМинистерством образования и науки Российской Федерации.Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулированиеобучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своегонезнания и неумения, на формирование потребности в адекватной иконструктивной самооценке.
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II. Содержательный раздел
2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий .
Программа формирования универсальных учебных действий начального общего образованиянаправлена на обеспечение системно- деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта,конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоенияосновной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционноесодержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерныхучебных программ.Под универсальными учебными действиями следует понимать способность учащегосясамостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включаясамостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает полноценноеосвоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 1) познавательные иучебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции.
Цель программы формирования УУД: обеспечить регулирование различных аспектов освоенияметапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательногопроцесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.Задачи программы:

• актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования,необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочнойдеятельности;
• уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных,коммуникативных УУД;
• разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержанияучебных предметов;
• разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного кначальному общему образованию.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров начального общего образования;
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных универсальных учебных действий.
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии сУМК «Планета знаний», «Школа России»
4. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий припереходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработкирабочих программ отдельных учебных предметов.
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2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целяхобразования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итоговобразования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся креальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненныезадачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию, ответ наобновление знаний и требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системызнаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоенияотдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложныхжизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, кактивному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловленсменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный игосударственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоенияосновной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системыначального общего образования:
- формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознанияответственности человека за благосостояние общества;
• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству идружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать правокаждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческихпринципов нравственности и гуманизма:
• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива иобщества и стремления следовать им;
• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так ипоступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) какрегуляторов морального поведения;
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• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству смировой и отечественной художественной культурой;
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, аименно:
• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,мотивов познания и творчества;
• формирование умения учиться и способности корганизации своей деятельности(планированию, контролю, оценке);
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условияеё самоактуализации:
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своимпоступкам и умения адекватно их оценивать;
• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
• формирование целеустремлённости и настойчивости достижении целей, готовности кпреодолению трудностей и жизненного оптимизма;
• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям,представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, впределах своих возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения ивоспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основеформирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечиваетвысокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвитияобучающихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начальногообщего образованияПоследовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышениеэффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися,возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенноеповышение их мотивации и интереса к учёбе.В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваютсяосновные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенностицелеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения вобразовательном учреждении.При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя иобучающегося к совместно_разделённой (в младшем школьном младшем подростковом
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возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитаниядеятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия».В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умениеучиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путёмсознательного и активного присвоения нового социального опыта.Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этогопроцесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действиякак обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как вразличных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых иоперациональных характеристик.Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоениеобучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия иоперации (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться— существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметныхзнаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловыхоснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлятьдеятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средстваи способы
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации наоснове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носятнадпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечиваютпреемственность всех ступеней образовательной деятельности; лежат в основеорганизации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоенияучебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий.В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевымцелям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловуюориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическимипринципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) иориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебнойдеятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, чтопобуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаватьсявопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на негоотвечать.
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемогосодержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающееличностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимсяорганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что ужеизвестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётомконечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, еговременных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталономс целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способдействия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этогорезультата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещёнужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевомуусилию (квыбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолениюпрепятствий.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; применение методовинформационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной иписьменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретныхусловий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатовдеятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости отцели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различныхжанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация ивосприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмовдеятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символическиедействия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, гдевыделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая илизнаковосимволическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих даннуюпредметную область.

Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраиваниес восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов иявлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство; • выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поисковогохарактера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
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компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие исотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определениецели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценкаальтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и егореализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии сзадачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогическойформами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормамиродного языка, современных средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологическихспособностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развитияличностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание ихарактеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшегоразвития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,соответствующий «высокой норме») и их свойства.Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которойпроисхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношениемдругими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:
• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать своюдеятельность;
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируетсяпредставление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие исамоуважение, т. е. самооценка и Я- концепция как результат самоопределения;
• из ситуативно-познавательного и внеситуативно- познавательного общенияформируются познавательные действии ребёнка.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способностиребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» каксистему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание впрограмме развития универсальных учебных действий уделяется становлениюкоммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование исамоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитиеуниверсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
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претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничествапроектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит кизменению характера его общения и Я- концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха иоказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и насамооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий наразных этапах обучения в начальной школе
Класс ЛичностныеУУД РегулятивныеУУД ПознавательныеУУД Коммуникативные УУД
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1кл. 1. Ценить иприниматьследующиебазовыеценности:«добро»,«терпение»,«родина»,«природа»,«семья».
2. Уважать ксвоей семье, ксвоимродственникам,любовь кродителям.
3. Освоитьроли ученика;формированиеинтереса(мотивации) кучению.
4. Оцениватьжизненныеситуаций ипоступки героевхудожественныхтекстов с точкизренияобщечеловеческих норм.

1.Организовыватьсвое рабочее местопод руководствомучителя.2. Определятьцель выполнениязаданий на уроке,во внеурочнойдеятельности, вжизненныхситуациях подруководствомучителя.3. Определятьплан выполнениязаданий на уроках,внеурочнойдеятельности,жизненныхситуациях подруководствомучителя.4. Использовать в своейдеятельностипростейшиеприборы: линейку,треугольник и т.д.

1.Ориентироватьсяв учебнике:определятьумения, которыебудутсформированы наоснове изученияданного раздела.2. Отвечать напростые вопросыучителя, находитьнужнуюинформацию вучебнике.3. Сравниватьпредметы,объекты: находитьобщее и различие.4. Группировать предметы,объекты на основесущественныхпризнаков.5. Подробнопересказыватьпрочитанное илипрослушанное;определять тему.

1. Участвовать в диалоге науроке и вжизненныхситуациях.2. Отвечатьна вопросыучителя,товарищей поклассу.2. Соблюдатьпростейшиенормы речевогоэтикета:здороваться,прощаться,благодарить.3. Слушать ипонимать речьдругих.4. Участвовать в паре.
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2кл. 1. Ценить иприниматьследующиебазовые ценности:«добро»,«терпение»,«родина»,«природа»,«семья», «мир»,«настоящийдруг».
2. Уважение к

1. Самостоятельно организовыватьсвое рабочее место.2. Следоватьрежимуорганизацииучебной ивнеучебнойдеятельности.3. Определятьцель учебной

1.Ориентироватьсяв учебнике:определятьумения, которыебудутсформированына основеизучения данногораздела;определять кругсвоего незнания.2. Отвечать напростые исложные вопросыучителя, самимзадавать

1.Участвовать вдиалоге; слушатьи пониматьдругих,высказыватьсвою точкузрения насобытия,поступки.2.Оформлятьсвои мысли вустной иписьменной речис учетом своихучебных ижизненных
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своему народу, ксвоей родине.
3. Освоениеличностногосмысла учения,желания учиться.
4. Оценкажизненныхситуаций ипоступков героевхудожественныхтекстов с точкизренияобщечеловеческих норм.

деятельности спомощью учителяи самостоятельно.4. Определятьплан выполнениязаданий науроках,внеурочнойдеятельности,жизненныхситуациях подруководствомучителя.5. Соотноситьвыполненноезадание собразцом,предложеннымучителем.6. Использовать в работепростейшиеинструменты иболее сложныеприборы(циркуль).6. Корректировать выполнениезадания вдальнейшем.7. Оценкасвоего задания последующимпараметрам: легковыполнять,возниклисложности привыполнении.

вопросы, находитьнужнуюинформацию вучебнике.3. Сравниватьи группироватьпредметы,объекты понесколькимоснованиям;находитьзакономерности;самостоятельнопродолжать их поустановленномправилу.4. Подробнопересказыватьпрочитанное илипрослушанное;составлятьпростой план .5. Определять, в какихисточникахможно найтинеобходимуюинформацию длявыполнениязадания.6. Находитьнеобходимуюинформацию, какв учебнике, так ив словарях вучебнике.
7. Наблюдатьи делатьсамостоятельныепростые выводы

речевых ситуаций.
3.Читать вслух ипро себя текстыучебников, другиххудожественных инаучнопопулярныхкниг, пониматьпрочитанное.
4. Выполняяразличные роли вгруппе,сотрудничать всовместномрешении проблемы(задачи).
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3кл. 1. Ценить иприниматьследующиебазовые ценности:

1.Самостоятельноорганизовыватьсвое рабочееместо в

1.Ориентироватьсяв учебнике:определятьумения, которыебудутсформированы

1. Участвовать вдиалоге; слушать ипонимать других,высказывать свою
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«добро»,«терпение»,«родина»,«природа»,«семья», «мир»,«настоящийдруг»,«справедливость»,«желаниепонимать другдруга»,«пониматьпозициюдругого».
2. Уважение ксвоему народу, кдругим народам,терпимость кобычаям итрадициям другихнародов.
3. Освоениеличностногосмысла учения;желанияпродолжать своюучебу.
4. Оценкажизненныхситуаций ипоступков героевхудожественныхтекстов с точкизренияобщечеловеческих норм,нравственных иэтическихценностей.

соответствии сцелью выполнениязаданий.2. Самостоятельно определятьважность илинеобходимостьвыполненияразличных заданияв учебномпроцессе ижизненныхситуациях.3. Определятьцель учебнойдеятельности спомощьюсамостоятельно. 4.Определять планвыполнениязаданий на уроках,внеурочнойдеятельности,жизненныхситуациях подруководствомучителя.5. Определятьправильностьвыполненногозадания на основесравнения спредыдущимизаданиями, или наоснове различныхобразцов.6. Корректировать выполнениезадания всоответствии спланом, условиямивыполнения,

на основе изученияданного раздела;определять кругсвоего незнания;планировать своюработу по изучениюнезнакомогоматериала.2. Самостоятельнопредполагать,какаядополнительнаяинформация буденужна дляизучениянезнакомогоматериала;отбиратьнеобходимыеисточникиинформациисредипредложенныхучителемсловарей,энциклопедий,справочников. 3.Извлекатьинформацию,представленную вразных формах(текст, таблица,схема, экспонат,модель, а,иллюстрация идр.)
4. Представлятьинформацию в видетекста, таблицы,схемы, в том числес помощью ИКТ.
5. Анализирова

точку зрения насобытия, поступки.2.Оформлять своимысли в устной иписьменной речи сучетом своихучебных ижизненныхречевых ситуаций.
3.Читать вслух ипро себя текстыучебников, другиххудожественных инаучнопопулярныхкниг, пониматьпрочитанное.
4. Выполняяразличные роли вгруппе,сотрудничать всовместномрешениипроблемы(задачи).5. Отстаиватьсвою точку зрения,соблюдая правиларечевого этикета.6. Критичноотноситься ксвоему мнению
7. Пониматьточку зрениядругого 8.Участвовать вработе группы,распределятьроли,договариватьсядруг с другом.
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ть, сравнивать,группироватьразличные объекты,явления, факты.
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результатомдействий наопределенномэтапе.7. Использовать в работелитературу,инструменты,приборы.8. Оценкасвоего задания попараметрам,заранеепредставленным.
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4кл. 1. Ценить иприниматьследующиебазовые ценности:«добро»,«терпение»,«родина»,«природа»,«семья», «мир»,«настоящийдруг»,«справедливость»,«желаниепонимать другдруга»,«пониматьпозициюдругого»,«народ»,«национальность»и т.д.
2. Уважениек своему народу,к другимнародам,принятиеценностей другихнародов.
3. Освоение

1. Самостоятельноформулироватьзадание:определять егоцель,планироватьалгоритм еговыполнения,корректироватьработу по ходуего выполнения,самостоятельнооценивать.2. Использовать привыполнениязаданияразличныесредства:справочнуюлитературу, ИКТ,инструменты иприборы.3. Определять самостоятельнокритерииоценивания,даватьсамооценку.

1. Ориентироваться в учебнике:определятьумения, которыебудутсформированы наоснове изученияданного раздела;определять кругсвоего незнания;планировать своюработу поизучениюнезнакомогоматериала.2. Самостоятельнопредполагать,какаядополнительнаяинформация буденужна дляизучениянезнакомогоматериала;отбиратьнеобходимыеисточникиинформациисредипредложенныхучителемсловарей,энциклопедий,справочников,электронныедиски.

Участвовать вдиалоге; слушатьи пониматьдругих,высказывать своюточку зрения насобытия, поступки.2.Оформлять своимысли в устной иписьменной речи сучетом своихучебных ижизненныхречевых ситуаций.
3.Читать вслух ипро себя текстыучебников, другиххудожественных инаучнопопулярныхкниг, пониматьпрочитанное.
4. Выполняяразличные роли вгруппе,сотрудничать всовместномрешении проблемы
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личностногосмысла учения;выбордальнейшегообразовательногомаршрута.
4. Оценкажизненныхситуаций ипоступков героевхудожественныхтекстов с точкизренияобщечеловеческих норм,нравственных иэтическихценностей,ценностейгражданинаРоссии.

3. Сопоставлятьи отбиратьинформацию,полученную изразличныхисточников(словари,энциклопедии,справочники,электронные диски,сеть Интернет).4. Анализировать, сравнивать,группироватьразличные объекты,явления, факты.5. Самостоятельно делать выводы,перерабатыватьинформацию,преобразовыватьеё, представлятьинформацию наоснове схем,моделей,сообщений.6. Составлятьсложный плантекста. 7. Уметьпередаватьсодержание всжатом,выборочном илиразвёрнутом виде.

(задачи).5. Отстаиватьсвою точку зрения,соблюдая правиларечевого этикета;аргументироватьсвою точку зренияс помощью фактови дополнительныхсведений.6. Критичноотноситься ксвоему мнению.Уметь взглянуть наситуацию с инойпозиции идоговариваться слюдьми иныхпозиций.
7. Пониматьточку зрениядругого 8.Участвовать вработе группы,распределятьроли,договариватьсядруг с другом.Предвидетьпоследствияколлективныхрешений.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельностиосуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования кформированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемыхрезультатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Родной язык»,«Литературное чтение»,«Литературное чтение на родном языке», «Математика,«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,«Физическая культура» «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного,познавательного и коммуникативного развития учащихся.
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Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенныхзнаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебныхумений:
• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов иотношений между ними;
• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристическиедействия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.Смысло Русский язык Литературное Математика Окружающий мирвые
акцентыУУД

чтение

Личност жизненное само- нравственно- смыслообразова нравственно-этическаяные этическая ние ориентацияопределение ориентация
Регулят целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,ивные алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир,Технология ,Физическая культура и др.)ПознаваМоделирование смысловое чтение, моделирование, широкий спектртельные(перевод устной произвольные и выбор наиболее источниковречи в осознанные устные эффективных информацииобщеучеписьменную) и письменные способовбные высказывания решения задачПознава формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение, группировка,тельныенравственных проблем. Самостоятельное причинно-следственные связи,логическиелогичес создание способов решения проблем рассуждения, доказательства,практическиекие поискового и творческого характера действияКоммун использование средств языка и речи для получения и передачи информации,участие викативн продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разногоые типа.
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебнойдеятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формированияуниверсальных учебных действий.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяетсяследующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделитьвзаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные –обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные,логические, связанные с решением проблемы, личностные – определяющиемотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие организациюсобственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, которыйреализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планированиии организации образовательного процесса с учётом возрастно-психологическихособенностей обучающихся.4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается втематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учёта уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоенияУП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощьюУниверсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достиженийпланируемых результатов образования»), который является процессуальнымспособом оценки достижений учащихся в развитии

универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являютсяориентиром при организации мониторинга их достижения.

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формированиепознавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открываетвозможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установленияпричинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуреязыка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы буквобеспечивает развитие знако-восимволических действий — замещения (например, звукабуквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) ипреобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаётусловия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка вграмматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешноеразвитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую ипланирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования крезультатам изучения учебного предмета включают формирование всех видовуниверсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных ирегулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечиваетосвоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитиеэстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературыявляется трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системысоциальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героевлитературных произведений. На ступени начального общего образования важнымсредством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героямпроизведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
• смысло - образования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося всистеме личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героямилитературных произведений посредством эмоционально-действеннойидентификации;
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческимпрошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональнойсопричастности подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания инравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героямипроизведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий ипоступков персонажей;
• умения произвольно и выразительно строить к о н т е к с т н у юречь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в томчисле используя аудиовизуальные средства;
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательностьсобытий и действий героев произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языкаспособствует:
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённыхлингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи; формированию ориентации на партнёра, еговысказывания, поведение, эмоциональные состояние и переживания;
• уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вестидиалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировойкультурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия
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для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданскойидентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, идоброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,компетентности в межкультурном диалоге.Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательныхдействий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задаватьвопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста наоснове плана).
«Математика». Этот предмет является основой развития у обучающихся познавательныхдействий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по решению задач),систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой,моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику,формирование элементов системного мышления и приобретение основ информационнойграмотности. Особое значение имеет математика для формирования общего приёмарешения задач как универсального учебного действия.Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется врамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделированиевключает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование,декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием.Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов,существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для егосоциализации.
Практика работы на компьютереИнформация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,переработки информации.Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поискаинформации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда приработе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронныхносителях.Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста поинтересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурсакомпьютера, программ Word и PowerPoint.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечиваетформирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурногомира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством,осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения,
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жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичностиличности.В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностногокомпонентов гражданской российской идентичности:
• умения различать государственную символику Российской Федерации, РСО- Алании,описывать достопримечательности столицы и своего маленького города, Правобережногорайона, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, РеспубликуСеверная Осетия- Алания, города Правобережного района, ознакомление с особенностяминекоторых зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческомвремени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событияхсвоего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народаи России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, Правобережногорайона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человекас другими людьми, социальными группами и сообществами.В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствуетпринятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимостиздорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического ипсихологического здоровья.Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательныхуниверсальных учебных действий:
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уменияпоиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;
• формированию действий замещения и моделирования (использования готовыхмоделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, втом числе в интерактивной среде);
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков илиизвестных характерных свойств; установления причинноследственных связей вокружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родногокрая.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкальногоискусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивнойсамооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческомсамовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировоймузыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России,образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российскойгражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
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Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основеразвития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства ипередавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будетспособствовать формированию замещения и моделирования.«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связансформированием личностных, познавательных, регулятивных действий.Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия дляформирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивнойдеятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такоемоделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствуетформированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,аналогий, причинно-следственных связей и отношений.При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются крегулятивным действиям — целеполаганию, как формированию замысла, планированию иорганизации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствиевыполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущегорезультата и его соответствия замыслу.В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре иосвоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичностиличности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивнойсамооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формированияуниверсальных учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основыформирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполненияразличных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полнуюориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющиевыделять необходимую систему ориентиров);
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработкипредметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитиипсихологических новообразований младшего школьного возраста — уменииосуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии какосознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работыдля реализации учебных целей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности учащихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
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• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продуктатворческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого ирепродуктивного воображения на основе развития способности учащегося кмоделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в формемоделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умениесоставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнениядействия), контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработкипредметнопреобразовательных действий;• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организациисовместнопродуктивной деятельности; развитие эстетических представлений икритериев на основе изобразительной и художественной конструктивнойдеятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческойсамореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующейсимволикомоделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации:избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другогочеловека, к процессу познания учения;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,историей их возникновения и развития как первой ступенью формированияготовности к предварительному профессиональному самоопределению.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностныхуниверсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордостиза достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять насебя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основеконструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные ифизические ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации напартнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированиюумений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношениицелей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной
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деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимныйконтроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра ивносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результатыучебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочнойи внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитиеметапредметных умений.Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обученияявляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретениясоциального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изученияи процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний умладшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской ипроектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ейисследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу всвоей познавательной деятельности. Учебноисследовательская деятельность предполагаетпоиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска.Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыковпланирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальнойшколы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этомсодержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъектаобразовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средствадля решения поставленных задач.Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обученияявляется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,устанавливать причинноследственные связи. Данные умения обеспечивают необходимуюзнаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектовв урочной и внеурочной деятельности. Развитие умений младших школьников проводитсяс учетом использования вербальных, знаковосимволических, наглядных средств иприспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмови эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностейматематического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так ив групповой форме, что помогает учителю построить индивидуальный подход к развитиюребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьниковопределяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а такжелокальными задачами, стоящими на конкретном уроке.В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельностьнаправлены на обогащение содержания образования и возможность реализацииспособностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обученияследует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнениянепосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,



106

106

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения.В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельностимладших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, каксформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигатьгипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственныесвязи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимойзнаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектовпри изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовностьслушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оцениватьпознавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу виспользовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать всотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать ипонимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и ихпоследствия.
2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий уобучающихся Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамкахначального образования, может стать средством формирования универсальных учебныхдействий только при соблюдении определенных условий организации образовательнойдеятельности:
• использовании учебников бумажной и/или электронной форме не только в качественосителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителяспособов«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения исистематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) всоответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебнойдеятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поискрешения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способовдействий), контроль и оценку результата;
• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных формработы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)работы, общеклассной дискуссии;
• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочнойдеятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; •эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формированияуниверсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этогонаправления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы болееподробно.В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования приформировании универсальных учебных действий наряду с предметными методикамицелесообразно широкое использование цифровых инструментов ивозможностей современной информационнообразовательной среды. Ориентировкамладших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ
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компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальныхучебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.ИКТ также могут широко применяться при оценке сформированности универсальныхучебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использованиеинформационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют своюдеятельность, её результаты учителя и обучающиеся.В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способностьрешать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментовИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями ивозможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентностидолжно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (гдеформируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программыформирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихсяформируются: - критическое отношение к информации и избирательность еёвосприятия;- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельностидругих людей;- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационнойсреде; - использование результатов действия, размещённых в информационной среде,для оценки и коррекции выполненного действия;- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую рольв следующих универсальных учебных действиях:- поиск информации;-фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;- структурирование информации, её организация и представление пр.; в виде диаграмм,картосхем, линий времени и
создание простых гипермедиасообщений;- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальныхучебных действий. Для этого используются:- обмен гипермедиасообщениями;- выступление с аудиовизуальной поддержкой;-фиксация хода коллективной/личной коммуникации;- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебногоплана. Включение задачи формирования ИКТ- компетентности в программу формированияуниверсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей
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образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позициипланируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предметаизбежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию исинхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать синформацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержаниефакультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.
2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования уобучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного кначальному и от начального к основному общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующейобразовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательногоучреждения в образовательную организацию, реализующей основную образовательнуюпрограмму начального общего образования и далее основную образовательную программуосновного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачицеленаправленного формирования таких универсальных учебных действий, каккоммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в моментпоступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начальногообщего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общегообразования.Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях переходаобучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержанияобучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затемсреднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и роступсихологических трудностей у учащихся;
• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовностиобучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, болеесложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточнаяподготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном)языке.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного кначальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться каккомплексное образование, включающее в себя несколько основных компонентов:
• личностная и социально-психологическая готовность – принятие позиции школьника,положительное отношение к учебе, к школьной деятельности, к учителям, к себесамому, потребность в общении, умение подчиняться правилам и интересам группы,способность действовать совместно с другими;
• эмоционально-волевая готовность – способность управлять своими эмоциями иповедением, умение организовать рабочее место и поддерживать порядок на нем,стремление преодолевать трудности, стремление к достижению результата своейдеятельности;
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• интеллектуальная готовность – ориентировка ребенка в окружающем, запас егознаний, желание узнавать новое, любознательность, сенсорное развитие, развитиеречи и мышления в соответствии с возрастной нормой, смысловой запоминание;
• физическая готовность – состояние здоровья, готовность организма ребенка кучебным нагрузкам.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общегообразования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказкии пр.На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая,психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени.Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинстваобучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенныйпериод выстраивается система работы по преемственности.Педагоги школы, работающие с дошкольниками, соблюдают преемственность не только споследующим обучением, но и с предыдущим (преемственность). Методы обучения,используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям ребенка. В процессеработы решаются следующие задачи:• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, готовящихся кобучения в школе;
• формировать коммуникативные навыки, произвольность психических процессов;
• развивать любознательность, активность, инициативность, самостоятельность

дошкольников; • создавать необходимые условия, способствующие формированию
предпосылок общеучебных умений и навыков;

• учитывать, сохранять и развивать индивидуальные особенности детей.
Для организации работы класса в нашем учреждении предусмотрено использованиеучебных кабинетов, спортивного и актового зала, библиотеки.Образовательная деятельность строится на основе баланса свободной самостоятельнойдеятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. Педагог привлекаетдетей к занятиям без психологического принуждения, опираясь на их интерес к содержаниюи форме деятельности, занимая позицию заинтересованного партнера-участника.Эффективность образовательной деятельности в группах кратковременного пребываниязависит от подбора и сочетания разных видов деятельности и форм их организации.Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходеобучающихся на следующую ступень общего образования.Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативногоотношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения —обусловлены следующими причинами:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса исодержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, сосменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения сосверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебнойдеятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
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главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебнойдеятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебныхдействий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы можетстать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системыуниверсальных учебных действий. Преемственность формирования универсальныхучебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, вчастности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывногообразования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждойступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУДв образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становитсяориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –формирование умения учиться. В таблице «Значение универсальных учебныхдействий для успешности обучения в начальной школе основной школы»представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения
УУД Результаты развитияУУД Значение дляобучения
Личностныедействия- смыслообразование- самоопределениеРегулятивныедействия

Адекватная школьнаямотивация.Мотивация достиженийРазвитие основгражданской идентичности.Рефлексивная адекватнаясамооценка

Обучение в зонеближайшего развитияребенка.Адекватная оценкаучащимся границ«знания и незнания».Достаточно высокаясамоэффективность впринятии учебнойцели и работы надее достижением.
Регулятивные,личностные,познавательные,коммуникативныедействия

Функциональноструктурнаясформированностьучебной деятельности.Произвольностьвосприятия, внимания,памяти, воображения.

Высокаяуспешность вусвоении учебногосодержания.Созданиепредпосылок длядальнейшегоперехода ксамообразованию.
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Коммуникативные(речевые),регулятивныедействия

Внутренний план действия Способностьдействовать «вуме». Отрыв слова отпредмета, достижениенового уровняобобщения.

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и примененияобучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы ихарактеристики:
• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересывсех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной дляуправленцев, педагогов, родителей, учащихся;
• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участниковобразовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД уучащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут бытьучтены следующие этапы освоения УУД:
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишьотдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквальногозаучивания и воспроизведения);
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуютсяразъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученикможет выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измененииусловий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение ученикомнесоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения иправильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новыхучебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи иранее усвоенных способов действия);
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
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• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется наоснове рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельномпроекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – врезультате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнегооценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в томчисле бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработкенастоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовоймеждународный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживаниядинамики индивидуальных достижений.Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могутбыть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии сконкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
2.2.1. Общие положенияНачальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинаетсясистематическое обучение в образовательной организации, расширяется сферавзаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус иувеличивается потребность в самовыражении.Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующегообучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебныхдействий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призванорешать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельностиребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оцениватьучебные действия и их результат.Особенностью содержания современного начального общего образования является нетолько ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но иформирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организациисамостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентностиобучающихся.Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способовдеятельности, которые являются надпредметными, формируются средствами каждогоучебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов длярешения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целейобразования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность вотборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторонокружающего мира.Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебнойдеятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетическойи коммуникативной деятельности школьников.
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Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельногопознания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальнойшколе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активныеформы познания: Младшему школьнику должны быть созданы наблюдение, опыты, учебныйдиалог и условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать своимысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с др. Способностьк поставлению цели, определять своё знание и незнание и рефлексии — важнейшеекачество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленностьна саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. Впроцессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений обокружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этическихнормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточнооптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствиис требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоенияосновной образовательной программы начального общего образования Федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочие программы включают следующие разделы:
1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;2) содержание учебного предмета, курса;3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельностиобучающихся;

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык. Родной язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащейречи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения дляэффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогическойформой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечьвнимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями всоответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладениенормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
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прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпическихнорм и правильной интонации.Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимогоматериала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулированиепростых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация иобобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковыхособенностей и структуры текста. Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом сучетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо поддиктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержанияпрослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольшихсобственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагментавидеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте. Фонетика.Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,различающихся одним или несколькими звуками.Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердыхи мягких, звонких и глухих.Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определениеместа ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционнымспособом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкостисогласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкостипредшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающуюгласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов,словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами всоответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения наматериале небольших текстов и стихотворений.Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме поддиктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторикипальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространствелиста в тетради и на пространстве классной доски.Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладениеразборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание
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которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательностиправильного списывания текста.Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знакапереноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение ихпорядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельноенаписание слов; обозначение гласных после шипящих (ча–ща, чу–щу,жи–ши);прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов послогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и приего прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера посерии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердыхсогласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласныхзвуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости –глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный –согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный –непарный; согласный звонкий – глухой, парный– непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков всоответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разборслова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкостисогласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь;в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства звучания изначения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значенияслова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представлениеоб однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладениепонятием«родственные(однокоренные)слова».Различение однокоренных слов и различныхформ одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных
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слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемымиморфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых инеизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образованиеоднокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать именасобственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменениесуществительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определениепадежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых(синтаксических)вопросов. Определение принадлежности имен существительных к1, 2,3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический
разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение иупотребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного имножественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различениеглаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов повременам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разборглаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлоговот приставок.Союзы и, а, но, их роль в речи.Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова(осознание их сходства иразличий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения:подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения.Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
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Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами безсоюзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях соднородными членами. Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использованиеразных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания: сочетания жи–ши2, ча–ща, чу–щу в положении подударением; сочетания чк–чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в началепредложения, 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);гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкийзнак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, ин);безударные окончания имен прилагательных; раздельноенаписание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак послешипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа(пишешь,учишь);мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другимисловами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный ивосклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однороднымичленами.Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа“желток”, “железный”.Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходитобщение.Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, егоаргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета вситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русскимязыком.Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную темус 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 порядкапредложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов попредложенным планам.Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство сжанрами письма и поздравления.Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстахсинонимов и антонимов.
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочиненияописания, сочинения-рассуждения.

2.2.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание)Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы посодержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанномуучебному, научно-познавательному и художественному произведению.ЧтениеЧтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильномучтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпомчтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный длячитающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических иинтонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаковпрепинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передачаих с помощью интонирования.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя(доступных пообъему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказыванияи др.Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целейсоздания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозированиесодержания книги по ее названию и оформлению.Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста насмысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источникнеобходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общеепредставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержаниеили оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге:научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детскимкнигам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользованиесоответствующими возрасту словарями и справочной литературой.Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественноготекста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того,что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведениягероев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примеренародов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данногопроизведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительныхсредств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя исобытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставлениепоступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к героюна основе анализа текста, авторских помет, имен героев.Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступкии речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочныйи краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорныхили ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части ивсего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов,в виде самостоятельно сформулированного высказывания.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика герояпроизведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данноеописание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведенийпо общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавияпроизведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностейучебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных,наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкамили небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видовтекста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста.Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста сопорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказтекста (выделение главного в содержании текста).Говорение (культура речевого общения)Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: пониматьвопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, неперебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения пообсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
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тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство сособенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),целенаправленное пополнение активного словарного запаса.Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказываниенебольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передачасодержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного,учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственноговысказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы,сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.Письмо (культура письменной речи)Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, местадействия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средствязыка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. Круг детского чтенияПроизведения устного народного творчества разных народов России. Произведенияклассиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы,произведения современной отечественной (с учетом многонационального характераРоссии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников,ульяновские писатели.Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодическиеиздания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественныйобраз, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет,речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.Общее представление о композиционных особенностях построения разных видоврассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),рассуждение (монолог героя, диалог героев).Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностейстихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения (различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного
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смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения ивыразительных средствах.Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомствос различными способами работы с деформированным текстом и использование их(установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдениеэтапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созданиесобственного текста на основе художественного произведения(текст поаналогии),репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или наоснове личного опыта.
2.2.2.3. Иностранный языкПредметное содержание речиЗнакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейныепраздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Моилюбимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместныезанятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,размер, характер, что умеет делать.Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.Учебные занятия на уроках.Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметымебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг,черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемоминостранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в рядеситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).Коммуникативные умения по видам речевой деятельностиВ русле говорения 1.Диалогическая формаУметь вести:
– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового имежкультурного общения, в том числе при помощи средств
телекоммуникации; – диалог- расспрос (запрос информации и
ответ на него); – диалог — побуждение к действию.

2. Монологическая форма
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Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,характеристика (персонажей).В русле аудированияВоспринимать на слух и понимать:
– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном наизученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.В русле чтенияЧитать:
– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал,так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (именаперсонажей, где происходит действие и т. д.).В русле письмаВладеть:
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,короткое личное письмо.Языковые средства и навыки пользования имиАнглийский языкГрафика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основныебуквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основныеправила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших вактивный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всехзвуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота икраткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационныеособенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальныйвопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения,в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц длядвустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивыесловосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor,film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er,or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простымглагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
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составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительныепредложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения соборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения соднородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and иbut.Сложноподчиненные предложения с because.Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must,have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном имножественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные снеопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж именсуществительных.Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,образованные по правилам и исключения.Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any —некоторые случаи употребления).Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени(much, little, very).Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомленность. В процессе обучения немецкому языку в начальнойшколе учащиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторымилитературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторыхпопулярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни)на немецком языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятогов странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения. Младшие школьники овладевают следующимиспециальными (предметными) учебными умениями и навыками: пользоваться двуязычнымсловарѐм учебника (в том числе транскрипцией); пользоваться справочным материалом,представленным в виде таблиц, схем, правил; вести словарь
(словарную тетрадь); систематизировать слова, например по тематическому принципу;пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; делатьобобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; опознаватьграмматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия. В процессе изучения курса«Иностранный язык» младшие школьники: совершенствуют приѐмы работы с текстом,опираясь на умения, приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержаниетекста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельныеслова и предложения из текста и т. п.); овладевают более разнообразными приѐмамираскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы,антонимы; контекст; совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, напримерначинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задаваявопросы и переспрашивая; учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
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мультимедийного приложения). Общеучебные и специальные учебные умения, а такжесоциокультурнаяосведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формированиякоммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они невыделяются отдельно в тематическом планировании.
2.2.2.4 Математика
Числа и величиныСчёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение иупорядочение чисел, знаки сравнения.Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение иупорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,сотая, тысячная).Арифметические действияСложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметическихдействий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь междусложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонентаарифметического действия. Деление с остатком.Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраженияхсо скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использованиесвойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых всумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценкадостоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе)Работа с текстовыми задачамиРешение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами,характеризующими процессы др. движения, работы, купли-продажи и Скорость, время, путь;объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и др.стоимость и Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,таблица, диаграмма и другие модели).Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на пр.).плоскости (выше—ниже,слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и Распознавание и изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использованиечертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы вокружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида,цилиндр, конус. Геометрические величиныГеометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм,см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённоеизмерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.Работа с информациейСбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерениемвеличин; фиксирование, анализ полученной информации.Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинностьутверждений.Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрическихфигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, планапоиска информации.Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатойдиаграммы.Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).Основные сведения компьютерной грамотности.Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,переработки информации.Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поискаинформации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда приработе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронныхносителях.Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста поинтересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурсакомпьютера, программ Word и PowerPoint.

2.2.2.5. Окружающий мир
Человек и природаПрирода. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живаяприрода. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примерыявлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена временисуток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы свеществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля–планета, общее представление о форме и размерах Земли.Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.Ориентирование на местности. Компас.
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года,их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причинасмены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдениеза погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условноеобозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткаяхарактеристика на основе наблюдений). Водоемы, их разнообразие (океан, море, река,озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткаяхарактеристика на основе наблюдений).Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,человека.Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живыхорганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей кполезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение ростарастений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурныерастения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека крастениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основенаблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разныхживотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые,рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизнилюдей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия,краткая характеристика на основе наблюдений.Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:
растения– пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и
семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества
родного края (2–3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека наприроду изучаемых зон, охрана природы).Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое иэстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизниприроды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числена примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природныхбогатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еезначение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное
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участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранностьприроды.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль вжизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры телачеловека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своегоздоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям сограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и обществоОбщество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг сдругом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурныеценности – основа жизнеспособности общества.Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, какскладывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представлениео вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителямиразных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уменияприслушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление очеловеческих свойствах и качествах.Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения всемье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота одетях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценкавеликой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив,совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе идругих общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющимрусским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимаяценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственностьчеловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательностьпри пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственнаясимволика России: Государственный герб России, Государственный флаг России,Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция– Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент РоссийскойФедерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное идуховно-нравственное благополучие граждан.
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности иупрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, ДеньРоссии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники ипамятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественномупразднику.
Россия на карте, государственная граница России.Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. ДостопримечательностиМосквы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельныхисторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля идр.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (повыбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности,история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другимнародам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основетрадиционных детских игр народов своей маленькой Родины.Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край,республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивныекомплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разныхнародов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памятивыдающегося земляка.История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной икультурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московскоегосударство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охранапамятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории икультуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий наЗемле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями):название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизниЦенность 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 укрепленияздоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своегофизического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Перваяпомощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме вразное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,электричеством, водой.
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Правила безопасного поведения в природе.Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этикиОсновное содержание предметной областиПредметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собойединый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей,один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся:«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийскойкультуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».Основы православной культурыРоссия – наша Родина.Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верятправославные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правилонравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.Христианская семья и её ценности.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.
Основы исламской культурыРоссия – наша Родина.Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верятправоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правилонравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман.Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь.Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламскихнародов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь иуважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народаРоссии.
Основы буддийской культурыРоссия – наша Родина.Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности.Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийскиеритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм.Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.
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Основы иудейской культурыРоссия – наша Родина.Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книгаиудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки иправедники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еёустройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизмав повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом.Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники:их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.
Основы мировых религиозных культурРоссия – наша Родина.Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира.Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священныесооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль.Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира.Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к нимразных религий.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.
Основы светской этикиРоссия – наша Родина.Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из формисторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство имораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в нашевремя? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика созданияморального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма.Методы нравственного самосовершенствования.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.
2.2.2.7. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства.Особенности художественного творчества: художники зритель. Образная сущностьискусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное.Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей онравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография ипроизведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы вреальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве иразнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору).
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Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональныемузеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского имирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств вповседневной жизни человека, в организации его материального окружения.Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь. Приёмы работы сразличными графическими материалами, т. к. пастель, мелки. Роль рисунка в искусстве:основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных:общие и характерные черты.Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выборсредств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствиис поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созданиявыразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягиваниеформы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человекаи животных, выраженная средствами скульптуры.Художественное конструирование и дизайн. Элементарные конструирования имоделирования (пластилин, бумага, картон и приёмы работы с различными материаламидля создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма,вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление овозможностях использования навыков художественного конструирования и моделированияв жизни человека.Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и егороль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины,сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа омужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразиеформ в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраскабабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле д.). Ознакомление спроизведениями народных художественных промыслов в т. и России (с учётом местныхусловий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Рольконтраста в композиции: низкое и высокое, большое и д. т. маленькое, тонкое и толстое,тёмное и светлое, спокойное и динамичное и Композиционный центр (зрительный центркомпозиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Рольбелой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.Линия.
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Многообразие линий(тонкие,толстые,прямые,волнистые,плавные,острые,закруглённыеспиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ.Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и впространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природныеформы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о егохарактере. Силуэт.Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.Выразительность объёмных композиций.Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный ).Ритм линий,пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма вдекоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение иххарактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное времягода, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.Использование различных художественных материалов и средств для созданиявыразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи т.д. гнёзда, норы, ульи,панцирь черепахи, домик улитки и т.д.Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе впроизведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например,А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог и др.)Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разныенароды и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образчеловека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладногоискусства.Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культурынародов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшениижилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства смузыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека втрадиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурахмира.Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающихлучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, д. Образыперсонажей, вызывающие гнев, т. заботу, героизм, бескорыстие и раздражение, презрение.Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различныххудожественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных ивыразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материальногоокружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий,традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного идекоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное
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конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели иодежды, книг и игрушек.Опыт художественно-творческой деятельностиУчастие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной ихудожественноконструкторской деятельности.Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,растения).Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,цветом, объёмом, фактурой.Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарныминавыками лепки и бумагопластики.Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла врисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественныхтехник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурноймультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных иприродных материалов.Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведенийизобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

2.2.2.8. Музыка
1 класс Мир музыкальных звуковКлассификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность,громкость, высота.Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии.Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука:тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальныхинструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписейисполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальныхпроизведений с имитацией звуков окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игрыдетей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен иобработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детскихкинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки ипевческого дыхания.Ритм – движение жизни
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Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки.Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.Содержание обучения по видам деятельности:Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры.«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознаниекоротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучиваниядлительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов;ритмические «пазлы».Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальнымпроизведениям.Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники,колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковскийпьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков;формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формированиеощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащихжестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам.Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.Мелодия – царица музыкиМелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойствамелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.Содержание обучения по видам деятельности:Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания.Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. БетховенСимфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен споступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение сприменением ручных знаков.Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонациимузыкальноречевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в концемузыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемамиигры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне иметаллофоне с простым ритмическим аккомпанементом.Музыкальные краскиПервоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста вмузыке.Лад. Мажор и минор. Тоника.Содержание обучения по видам деятельности:Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различноголадового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры:П.И.Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбомдля юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одногопроизведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разногохарактера. «Создаем образ»:пластическое интонирование музыкального образа с
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применением«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастногохарактера.Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства вхоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание иисполнение песен контрастного характера в разных ладах.Игры- драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастноголадового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов всоздании музыкального образа.Музыкальные жанры: песня, танец, маршФормирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основныхжанров музыки: песня, танец, марш.Содержание обучения по видам деятельности:Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровуюоснову. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения(в томчисле, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра.Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных имаршевых движений.Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения кпесенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальномматериале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинениепростых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров.Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основепройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опытыконцертных выступлений в тематических мероприятиях.Музыкальная азбука или где живут нотыОсновы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой:изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце иклавиатуре. Формирование зрительнослуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамическиеоттенки (форте, пиано).Содержание обучения по видам деятельности:Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичныйключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство сфортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установлениезрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логикарасположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение вдиапазоне октавы.Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графическойзаписи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков.Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальныхпроизведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движениемелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков –линии, стрелки и т.д.).Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучиваниеи исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен понотам.
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры понотам. Я – артистСольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческоесоревнование. Содержание обучения по видам деятельности:Исполнение пройденных хоровых и инструментальныхпроизведений в школьных мероприятиях.Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальныхинструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос,импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов иритмических рисунков.Музыкально-театрализованное представлениеМузыкально-театрализованное представление как результат освоения программы поучебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведениимузыкальнотеатрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованиемпройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок,театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
2 класс Народное музыкальное искусство. Традиции и обрядыМузыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой кругкалендарных праздниковСодержание обучения по видам деятельности:Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен,пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых ихороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре:народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька»,«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).Игра на народных инструментах .Знакомство с ритмической партитурой. Исполнениепроизведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблемодноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разныхрегионов.Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушиваниенародных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академическийрусский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами висполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственныйансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России идр.).
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Широка страна моя роднаяГосударственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашейстраны. Гимн Российской Федерации.Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразиемузыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И.Чайковский, С.В. Рахманинов.Содержание обучения по видам деятельности:Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своейреспублики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительногопения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностеймелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры:М.И.Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано соркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано соркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным)движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах дляоркестра элементарных инструментов.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игрына металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение;подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.Музыкальное время и его особенностиМетроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт.Размер.Содержание обучения по видам деятельности:Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмическихрисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.Ритмические игры. Ритмические «пазлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо,простые ритмические каноны.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейшихритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударнойгруппы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник,реко-реко и др.Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений сразнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных иинструментальных мелодий по нотам.Музыкальная грамотаОсновы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы впределах октавы, выразительные возможности интервалов.Содержание обучения по видам деятельности:Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пениепростых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры итесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав
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на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо,диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительныевозможности.Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальномматериале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровыхпроизведенийИгра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатноесопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованиеминтервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры насинтезаторе.«Музыкальный конструктор»Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке.Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А
Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).Содержание обучения по видам деятельности:Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности вмузыке.Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л.БетховенБагатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковскийпьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С.Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные иоркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетнаяформа (песни и хоровые произведения).Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес впростой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальноммузицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов созданияконтрастных образов.Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическиммоделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальнаяэстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмическогорисунка с точным и неточным повтором по эстафете.Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры:В.А.Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.Жанровое разнообразие в музыкеПесенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной иинструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средствамузыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал,сцена, за кулисами театра). Балет, опера.Содержание обучения по видам деятельности:Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровойосновы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующихпризнаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная
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основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И.Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д.Шостаковича и др.).Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаковразличных классических музыкальных произведений; пластическое и графическоемоделирование метроритма («рисуем музыку»).Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет,опера).Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и созданиеэлементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок,мультфильмов и др.Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры:А.Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пустьвсегда будет солнце», песен современных композиторов.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различныхжанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденныммелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарныхинструментов.Я – артистСольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческоесоревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовкаконцертных программ.Содержание обучения по видам деятельности:Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьныхмероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.Подготовка концертных программ, включающих произведения для хоровогоиинструментального (либо совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительскихфестивалях, конкурсах и т.д.Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применениемусложненных ритмоформул.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствованиенавыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах,инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденныхмелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простыхаккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.Музыкально-театрализованное представлениеМузыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во второмклассе.Содержание обучения по видам деятельности:Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведениимузыкальнотеатрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованиемпройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формыпроведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорныхкомпозиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации.Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке
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сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
3 класс Музыкальный проект «Сочиняем сказку».Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительскойдеятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей.Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение иприменение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховыхпредставлений в процессе работы над творческим проектом.Содержание обучения по видам деятельности:Разработка плана организации музыкального проекта«Сочиняем сказку»с участиемобучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределениефункций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание ипоказ.Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация,пригласительные билеты и т.д.).Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как частипроекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессеработы над целостным музыкально-театральным проектом.Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучиваниеоркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитиемузыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождениимузыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованиемпройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул дляритмического остинато. Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнениеоркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различныхтембров, включение в оркестр партии синтезатора).Соревнование классов на лучший музыкальный проект«Сочиняем сказку».Широка страна моя роднаяТворчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическомфольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыковансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.Содержание обучения по видам деятельности:Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песенразных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России;звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнениифольклорных и этнографических ансамблей.Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные,плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов,включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народныхинструментах(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народныеинструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальнымпроизведениям, а также простейших наигрышей.
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Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольшихинструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применениеэлементарных инструментов в создании музыкального образа.Хоровая планетаХоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские).Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительскойкультуры.Содержание обучения по видам деятельности:Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбляпесни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственногоакадемического русского народного хора им. А.В. Свешникова, Государственногоакадемического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хораимени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский,мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический,народный. Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровыхнавыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накоплениехорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современноймузыки с элементами двухголосия.Мир оркестраСимфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфоническогооркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующегоинструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.Содержание обучения по видам деятельности:Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркойоркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительскихколлективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментовсимфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровкеМ. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие.Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано,скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определениетембра различных инструментов и оркестровых групп.Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальныхминиатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальныенавыки пения под фонограмму. Музыкальная грамотаОсновы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнениеканонов. Интервалы и трезвучия.Содержание обучения по видам деятельности:Чтение нот хоровых и оркестровых партий.Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы,мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий сиспользованием ручных знаков.Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне,синтезаторе. Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические имелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.
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Сочинение ритмических рисунков в форме рондо(с повторяющимся рефреном),в простойдвухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованиеминтервалов и трезвучий.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий.Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении кпройденным песням, в партии синтезатора.Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровыхпартитур различных составов.Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада,узнавание пройденных интервалов и трезвучий.Формы и жанры в музыкеПростые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале.Форма рондо.Содержание обучения по видам деятельности:Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах.Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский«Рондо-марш», «Рондотанец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянногогроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций.Примеры: М. И.Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементамипластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простойтрехчастной формах и др.Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмическихиграх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различныхэлементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент сприменением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах ижанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий,ладов.Я – артистСольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческоесоревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковногокалендаря и другие), подготовка концертных программ.Содержание обучения по видам деятельности:Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьныхмероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового иинструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительскихфестивалях, конкурсах и т.д.Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применениемусложненных ритмоформул.
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствованиенавыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах,инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденныхмелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение«концертных» форм. Музыкально-театрализованное представлениеМузыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьемклассе.Содержание обучения по видам деятельности:Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведениимузыкальнотеатрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованиемпройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «МояРодина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета»,«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков,концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализацияхоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей вмузыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов ит.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры»,«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
4 класс Песни народов мираПесня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное ижанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песеннародов мира.Содержание обучения по видам деятельности:Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия,ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор,вариантность, контраст).Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа,пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда,скачками).Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнениеоркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисункупартиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии;пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнениепростых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.Музыкальная грамотаОсновы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот.Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средствамузыкальной выразительности.Содержание обучения по видам деятельности:Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях(до двух знаков). Разучиваниехоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков.Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмическихрисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение
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их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул.Применение простых интервалов и мажорного и минорного
трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партияхметаллофона, ксилофона, синтезатора).Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов,мажорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный.Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембровинструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор какинструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практическойисполнительской деятельности.Содержание обучения по видам деятельности:Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народногооркестров. Примеры: оркестровые произведения А.Вивальди, В.Блажевича, В.Агапкина,В.Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни висполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло,народных инструментов региона и др.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровыхпартитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамбляхразличного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малыхисполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различныминструментам.Музыкально-сценические жанрыБалет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями иразнообразием музыкально-театральных произведений.Содержание обучения по видам деятельности:Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов.Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений,функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: рольдекораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры:П.И. Чайковский «Щелкунчик», К.Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений.Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Урокимузыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, какя» (обр. А. Долуханяна). Музыка киноФормирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информацияо композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.Содержание обучения по видам деятельности:Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций иэмоционально- образного содержания музыкального сопровождения:

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
• создание эмоционального фона;



145

145

• выражение общего смыслового контекста фильма.Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «Последождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «ПриключенияБуратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российскихрежиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г.Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам:
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения КотаЛеопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительнымисполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов имультфильмов.Учимся, играяМузыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху,соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоенияпрограммы.Содержание обучения по видам деятельности:Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильноеопределение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнованиена основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений.Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. Я – артистСольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческоесоревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковногокалендаря и другие), подготовка концертных программ.Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьныхмероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен всопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового иинструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематикиосвоенного учебного предмета. Участие в школьных, региональных и всероссийскихмузыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всегоразнообразия пройденных ритмоформул.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре.Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народногооркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмическихформул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального,музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.Музыкально-театрализованное представлениеМузыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы.Содержание обучения по видам деятельности:Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведениимузыкальнотеатрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
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театральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованиемпройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрываниемузыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивамизвестных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участиеродителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработкесценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита
и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
2.2.2.9. Технология
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,самообслуживания Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворныймир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разныхнародов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнеговида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные,географические и социальные условия конкретного народа.Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планированиетрудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов иинструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации(из учебникаи других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль икорректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация ивоплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культурамежличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности– изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказаниедоступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотыОбщее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материаловпо их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использованиесоответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначенияизделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемыхинструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначенияизделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
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операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с цельюполучения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесениенеобходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологическихопераций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону,трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделениедеталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразованиедеталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное,винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание,вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностямидекоративных орнаментов
разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условныхграфических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (ихузнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей сопорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшемучертежу или эскизу, схеме.Конструирование и моделированиеОбщее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды испособы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала,конструкции и внешнего оформления назначению изделия).Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям(технико-технологическим,функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделированиена компьютере и в интерактивном конструкторе.Практика работы на компьютереИнформация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,переработки информации.Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поискаинформации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда приработе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронныхносителях.Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста поинтересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурсакомпьютера, программ Word и PowerPoint.
2.2.2.10. Физическая культураЗнания о физической культуре Физическая культура. Физическая культура как системаразнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровьячеловека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненноважные способы передвижения человека.
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первыхсоревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными,географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физическойкультуры с трудовой и военной деятельностью.Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие иразвитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основныхфизических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,выносливости, гибкости и равновесия.Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Составлениережима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений дляформирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основныхфизических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,физкультминутки).Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физическихкачеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физическихупражнений.Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (наспортивных площадках и в спортивных залах).Физическое совершенствование Физкультурнооздоровительная деятельность.Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий попрофилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитиефизических качеств.Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.Спортивнооздоровительная деятельность.Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевыедействия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка налопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.Акробатические комбинации. Например: мост из положения лёжа на спине, опуститься висходное положение, переворот 1) в положение лёжа на животе, прыжок с опорой накувырок вперёд в упор присев, руки в упор присев; 2) кувырок назад в упор присев, из упораприсев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упорприсев, кувырок вперёд.Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногамиперемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратноедвижение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижениепо гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья иперелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения:с высоким подниманием бедра, прыжками и сускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину ивысоту; спрыгивание и запрыгивание.Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча ввертикальную цель и на дальность.Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкость и координацию.На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,выносливость и быстроту.На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения навыносливость и координацию.На материале спортивных игр:
• Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;подвижные игры на материале футбола.
• Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча вкорзину; подвижные игры на материале баскетбола.
• Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижныеигры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренныхВсероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»(ГТО).Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами

акробатикиРазвитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубокихвыпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках наногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя угимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себямаксимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальныекомплексы по развитию гибкости.Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение срезко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба погимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длинойшага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры напереключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя илёжа, сидя);жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательнымидвижениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксациейравновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела надругие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом,бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; видыстилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
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ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки вдвижении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений дляукрепления мышечного корсета.Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки иноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела идополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастическиепалки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основныхмышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительнымотягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке вупоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия сопорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой нагимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижениемвперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо ивлево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик;переноска партнёра в парах.На материале лёгкой атлетикиРазвитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку наместе на одной ноге и двух ногах поочерёдно.Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростьюс высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки вмаксимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловлятеннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся илиизменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутныйбег.Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторноепреодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальномтемпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки ввысоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижениемвперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разнойвысоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующимспрыгиванием.На материале лыжных гонокРазвитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением позтела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горыс изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкойстойке.Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, вчередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;прохождение тренировочных дистанций.



151

151

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственногоразвития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являютсяЗакон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Школа создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своейэтнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям вконтексте формирования у них идентичности гражданина России и направляяобразовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения ккультурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие еготворческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения вобществе и в семье.Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов:образовательного учреждения, семьи, культуры, общественных объединений, включаядетско-юношеские движения и организации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организациюнравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную,внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системедуховных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместнойсоциально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественнойжизни.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого,нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективуобразовательной организации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемьразделов.
В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современныйвоспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместныеусилия школы, семьи и других институтов общества.
Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся на ступени начального общего образования:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам иобязанностям человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическоевоспитание);
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• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений обэстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организациисодержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступениначального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьнойжизни.
Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальнойшколе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентоввоспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной,проектной, социальной деятельности.
В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития ивоспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступениначального общего образования.
В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательнойорганизации с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогическойкультуры родителей (законных представителей) обучающихся.
В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательныерезультаты.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся наступени начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начальногообщего образования является социально-педагогическая поддержка становления иразвития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность занастоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традицияхмногонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего
образования: В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческогопотенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированнойдеятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывногообразования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции— «становиться лучше»;
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• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественныхтрадициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своейсовести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способностимладшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполненияморальных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимостиопределённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениямио добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивнойнравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных иэтнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственнооправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям ипоступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за ихрезультаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости инастойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности заОтечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания другихлюдей и сопереживания им;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российскимрелигиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения кязыку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителейнародов России.
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В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях иуважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициямироссийской семьи.

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развитияи воспитания обучающихся начального общего образования
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальногообщего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесносвязанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственногоразвития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихсяосновано на определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечиваетусвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляетсяпо следующим направлениям:

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам иобязанностям человека.Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурныймир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства игражданского общества.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека,равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности:уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическоевоспитание).Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений обэстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).ценности: красота;гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение втворчестве и искусстве.
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют другдруга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственныхи культурных традиций.
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся начального общего образования
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояниечеловека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норманравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалысохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны бытьактуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истори
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, вкультурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единствоуклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможностьсогласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержаниеобучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесенок определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьнойжизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основевоспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоениекоторой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий методнравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношенийребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённогозначимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольнойдеятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример какметод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его квнутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможностьвыбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрироватьребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируетсяустремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретнымжизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственногоразвития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивоеотождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшемшкольном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрастевыражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально



156

156

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ вобразе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственноговоспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большуюроль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличиезначимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию надиалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения прававоспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую онполагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания кморализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организациюсредствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностьюсобственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогическогообщения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития ивоспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной,коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередкопротиворечивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различныхсубъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей ролиобразовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели,задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихсяна ступени начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всемукладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественнозначимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видовдеятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития ивоспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая изценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательнуюзадачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ навопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытиеих личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе спедагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются ксодержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающихсовременную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
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• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогическиорганизованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.

Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или видаобразовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь укладшкольной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности,гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространствадуховно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры междуотдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школойи жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сампо себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную,нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но ивсем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка осправедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характеротношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый примернравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии ивоспитании личности.
Обеспечено наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеровнравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировойистории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственнойкультуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках,легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственногоразвития и воспитания широко представлены примеры духовной, нравственной,ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые приобщении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению иморальному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействуеттем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые вбольшом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознаниекомпьютерные игры, телевидение и другие источники информации.Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетомтрадиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка вмир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, черезсобственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственногосамоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственногоразвития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное вчеловеке — совесть, его нравственное самосознание.
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Духовно-нравственное развитие и воспитание преодолевают изоляцию детства,обеспечивают полноценное социальное созревание младших школьников. Формируетсястремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива,своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместнойобщественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельностираскрывают перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства ивиртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему:они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» впространстве собственных переживаний, компьютерных игр,

телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом своюсобственную. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценногосоциального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства исвоевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутреннийидеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего мировпроисходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, содной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное,конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербесубъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностяхучастия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языкумежнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, оединстве народов нашей страны;элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях историиРоссии и её народов;

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,РСОАлании;
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• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, кневыполнению человеком своих обязанностей.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, наулице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционныхрелигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение ксверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных навзаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умениепризнаться в плохом поступке и проанализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическоесостояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительнымсловам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов ителевизионных передач.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей ролиобразования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства вжизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке иреализации учебных и учебно-трудовых проектов;
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• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость ввыполнении учебных и учебно-трудовых заданий;• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьномуимуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливомуотношению к результатам труда людей.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пониманиеактивной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красотуприроды, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися начального общегообразования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам иобязанностям человека:

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом РоссийскойФедерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находитсяобразовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг,изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательныхлюдей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга,с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
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путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игргражданского и историко-патриотического содержания);
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (впроцессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческихконкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием изначением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классныхчасов, просмотраучебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённыхгосударственным праздникам); знакомство с деятельностью общественныхорганизаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношескихдвижений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильногоучастия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескимиорганизациями);
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке ипроведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивныхсоревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами ивоеннослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми ивзрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностямиих культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации ипроведения национально-культурных праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление сбиографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности ипатриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественнойкультуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изученияучебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочныхпутешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки,литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающиекультурные и духовные традиции народов России);
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законныхпредставителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путёмпроведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке ипроведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных наформирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровыхпрограммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственноговзаимодействия;
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• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классныхчасов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогическиорганизованной ситуации поступков, поведения разных людей);
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективекласса и образовательной организации — овладение навыками вежливого,приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям,взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективныхиграх, приобретение опыта совместной деятельности;
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощинуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях всемье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведенияоткрытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий,раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,укрепляющих преемственность между поколениями).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятийобучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значениитворчества в жизни человека и общества:

• участвуют в экскурсиях по району, селу, во время которых знакомятся с различнымивидами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственныепредприятия г.Беслана, встреч с представителями разных профессий;
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей,участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия сосверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходесюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций помотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздникитруда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.),раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовойдеятельности);
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулированиятворческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческойинициативы в учебном труде);
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов напрактике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализацииразличных проектов);
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезнойдеятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним
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учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятиенародными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих иучебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьныхпроизводственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединенийкак младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярноевремя);
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся сбиографиями выпускников, показавших достойные примеры высокогопрофессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающейсреде (экологическое воспитание):
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традицияхэтического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормахэкологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека сприродой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед,просмотра учебных фильмов);
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственноговзаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходеэкскурсий, прогулок, путешествий по родному краю);• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (вшколе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений,создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птици т. д.); участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержкеродителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой,заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законнымипредставителями) в экологической деятельности по месту жительства).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений обэстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественныхценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантныхи вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителямитворческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникамзодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна ипарковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, навыставках, по репродукциям, учебным фильмам);
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культурыродного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходеизучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческойдеятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятникамикультуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей
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исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованныхнародных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, чтоокружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома,сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, вразличную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие впросмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе,городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мирачерез художественные образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местнымимастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах опрочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое отбезобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческойдеятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественноготворчества (на уроках изобразительного искусства, внеклассных мероприятиях);
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставоксемейного художественного творчества, музыкальных вечеров, реализациикультурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественнойкультуры с последующим представлением в образовательном учреждении своихвпечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражениявнутреннего, душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи иобщественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общегообразования осуществляются не только образовательной организацией, но и семьёй,внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательнойорганизации и семьи имеет решающее значение для организации нравственного укладажизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позициисохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом,важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного развития ивоспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействияразличных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллективаобразовательного учреждения.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся на ступени начального общего школа взаимодействует, в том числе насистемной основе, с традиционными религиозными организациями, общественнымиорганизациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической ииной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями,объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и
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готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этоммогут быть использованы различные формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, а такжетрадиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамкахреализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитанияобучающихся на ступени начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений собучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общегообразования и одобренных педагогическим советом и родительским комитетом МБОУСОШ с.Веселое;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственногоразвития и воспитания в образовательной организации.

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законныхпредставителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один изсамых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, посколькууклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующихнравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общегообразования.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условияхопределены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Обобразовании».
Система работы образовательной организации по повышению педагогической культурыродителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующихпринципах:

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации, втом числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетовдеятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию ивоспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этихпрограмм;
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• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованиемродителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность кродителям (законным представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогическойкультуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальныхпроблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культурыродителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы школы. Работа сродителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе собучающимися и подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могутбыть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание,родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра,собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формированиезнаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижениядействительности и общественного действия в контексте становления идентичности(самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися:

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которыеполучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности,идентичности и т. д.).При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося,формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодарявоспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития ивоспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а такжесобственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (обобщественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемыхформах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности иповседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеетвзаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительномобразовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания иповседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания ипозитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения ксоциальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особоезначение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, вкоторой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждениеприобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опытасамостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьникасоциально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественномдействии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данногоуровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося спредставителями различных социальных субъектов за пределами образовательнойорганизации, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастаютвоспитательные эффекты:

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметомвоспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания оценностях;
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельностишкольников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственноориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся внравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретенияими элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанныемотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся ихличностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигаетотносительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен бытьпоследовательным, постепенным.Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимыхэффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формированиеоснов российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
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нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологическогоздоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся наступени начального общего образования предусмотрены и могут быть достигнутыобучающимися следующие воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностямчеловека:

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественномукультурноисторическому наследию, государственной символике, законам РоссийскойФедерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, огосударственном устройстве и социальной структуре российского общества,наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях икультурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского ипатриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальнойистории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,семьянина, товарища.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственногоповедения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, междупоколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различныхсоциальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими имладшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственныминормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детскомобществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своихпоступков и поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношениек ним.
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениямРоссии и человечества, трудолюбие;• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной иличностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболеепривлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной ипрактической, общественно полезной деятельности.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающейсреде (экологическое воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения кприроде;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе вкультуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, напришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений обэстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностяхотечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетическихобъектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру исамому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
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• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательнойорганизации и семьи.

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО ИБЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образажизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплекснаяпрограмма формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе,знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранениеи укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностныхсоставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программыначального общего образования.Нормативно-правовой и документальной основой Программы формированияэкологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступениначального общего образования являются:• Федеральный Закон от 12 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в РоссийскойФедерации»;• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования;

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальнойшколы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №220/11-13 от 20.02.1999);• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФи НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательнойпрограммы начального общего образования (2009 г.);• Концепция УМК «Русское слово», «Школа России».Цели формирования экологической культуры, здорового и безопасного образажизни обучающихся:• обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды;• сохранять и укреплять здоровье;• формировать к здоровью ответственное отношение.Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образажизни обучающихся:• формирование представлений об основах экологической культуры на примереэкологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека иокружающей среды;• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
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• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющиесохранять и укреплять здоровье;• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еёиспользования самостоятельно поддерживать своё здоровье;• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,структуре, полезных продуктах;• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы иотдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать иконтролировать свой режим дня;• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативныхфакторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционныезаболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновениязависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, ихпагубном влиянии на здоровье;• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в томчисле получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия вазартных играх;• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья издорового образа жизни;• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любымвопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста иразвития.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, ценности здоровья издорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем,воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующаяактивной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающаяспособность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональнойорганизации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы щколы поформированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образажизни формируется в два этапа: первый — анализ состояния и планирование работышколы по данному направлению, второй — организация просветительской работы школы.
Системная работа по созданию здоровьесберегающего пространства представлена в видешести взаимосвязанных блоков: создание здоровьесберагающей инфраструктурыобразовательного учреждения, рациональная организация учебной и внеучебнойдеятельности обучающихся, эффективная организация физкультурно-оздоровительнойработы, организация просветительской работы с учащимися, педагогами, родителями(законными представителями) и способствует сохранению и укреплению здоровья всехучастников образовательного процесса и формированию у них ценностного отношения ксвоему здоровью.
1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательногоучреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а такжедля хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного 2-х разового горячего питания учащихся;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимымигровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) иквалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительнуюработу с обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинскиеработники).
• организация мониторинга здоровья обучающихсяОтветственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрациюшколы.2. Рациональная организация учебной и внеучебной жизни обучающихся,направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этомчрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятияперегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной ивнеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивныхсекциях) учащихся на всех этапах обучения;
• составление рационального расписания учебных занятий
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям иособенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпаразвития и темпа деятельности), обеспечение каждому ученику базового, а такжерасширенного уровня образования в зависимости от состояния здоровья,индивидуальных способностей, склонностей и потребностей учащихся;
• использование разнообразных форм работы с детьми, особенно во внеурочноевремя; Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждогопедагога.

Использование возможностей УМК в образовательном процессе МБОУ СОШс.Веселое
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствамиурочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «ШколаРоссии». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системеучебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
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предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью издоровьем, активным отдыхом.В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровыйобраз жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы. Так, с 1 класса широкоиспользуется богатый здоровьеформирующий потенциал тем уроков «Правила поведения вшколе», «Правила поведения на дорогах», раздел «Что такое здоровье» и др. Во 2 классепервая четверть почти вся посвящена здоровью и здоровому образу жизни, правиламбезопасного поведения. В 3 и 4 классах углубляются и расширяются темы здоровья ибезопасности.В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом илиприспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. Вучебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасногопередвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица сважнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критическойситуации.В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствуетвыработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы всеподразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению исоблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательныхвеществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачидуховнонравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучениестроится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традицийнародов России.В курсе «Русский язык» при выполнении упражнений учащиеся обсуждают вопросывнешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, следят за посадкой приписьме. На материале упражнений учащиеся знакомятся о правилах
поведения во время летнего отдыха, с пожарной службой, со спортивными терминами,воспитание воли и выносливости.В курсе «Математики» при решении задач знакомятся с основами туризма, соспортивными терминами, с правилами питания, рациональным использованием времени, справилами езды на велосипеде, с шахматным турниром, о стрельбе в тире.В курсе «Литературное чтение» на основе произведений известных детскихписателей и фольклора формируется культура поведения и здорового образа жизни,вырабатывается умение выражать своё отношение к событиям и поступкам героев,использовать приобретённые знания в повседневной жизни.В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количествоинформации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе(Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию вспортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игрыудаются вам лучше других. (2 кл.).Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимнихОлимпийских игр.Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированиюу младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению,формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением
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учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своегонарода. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральныминормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируетсяпримерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на созданиеситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализироватьсогласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режимаобучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленностиобучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранениеи укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

• организация учебного процесса по предмету «физическая культура» сиспользованием современных педагогических и спортивных технологий;
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (науроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• организацию часа активных движений (динамической паузы) ;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующихэмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективногофункционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,соревнований, олимпиад, походов и т. п.).Реализация этого блока зависит от администрации, учителей физической культуры, а такжевсех педагогов.4. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных наформирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельныхобразовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
В качестве образовательной программы используется программа «Разговор о правильномпитании». Программа, направленные на формирование ценности здоровья и здоровогообраза жизни, предусматривают разные формы организации занятий:• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;• проведение часов здоровья;• факультативные занятия;• проведение классных часов;• занятия в кружках;• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.• организацию дней здоровья.
Задачи программ здоровьесберегающей направленности:• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
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• научить ребят делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять иукреплять здоровье;• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еёиспользования самостоятельно поддерживать своё здоровье;• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,полезных продуктах;• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,двигательной активности,• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативныхфакторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционныезаболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновениязависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, ихпагубном влиянии на здоровье;• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числеполучаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартныхиграх;• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здоровогообраза жизни;• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросамсостояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
5. Повышение квалификации педагогических кадров по вопросамздоровьесбережения направлено на повышение уровня знаний по проблемамохраны и укрепления здоровья детей, включает:• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;•прохождение курсовой подготовки по вопросам здоровьесбережения;•приобретение педагогами необходимой научно-методической литературы;
6. Просветительская работа с родителями включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развитияребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим наздоровье детей и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактикевредных привычек и т. п.

Ожидаемые результаты:Основные результаты программы формирования экологической культуры, здорового ибезопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьноготравматизма; утомляемости обучающихся и т.п.Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в областиздоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
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процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья,оздоровительной направленности.
• знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализациикаждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различнымидействиями;• знание о взаимосвязи здоровья физического и нравственного, здоровья человека исреды его окружающей;• знание важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;• знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы;• отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;• соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;• подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятия спортом).Индивидуальные достижения выпускника в программе здорового образа жизниитоговой оценке не подлежат, анкетирование родителей позволяет анализироватьцелостность здоровой личности.

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральнымгосударственным образовательным стандартом начального общего образования являетсяобеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенноститех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренныхдетей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательныхпотребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, вопределенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главнаязабота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированиюинициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности кразмышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детейвключены в учебники, тетради для дифференцированной работы, дидактическиематериалы, сборники контрольных и проверочных работ.Программа коррекционной работы составляется на основе педагогическойдиагностики для каждого класса раздельно и направлена на реализацию следующих общихцелей:1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельныхиндивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление,пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в школе;2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начальногообщего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников свысоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).3. Коррекция недостатков в физическом развитии. ( В данном случае речь идет овозможных путях коррекции трудностей обучения.)Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:- Достоверности: профессиональный анализ педагогической диагностики. Оценкапредпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка,семьи условий обучения и воспитания;- Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, егоинтересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками ивзрослыми;
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- Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальнаятраектория развития учеников».Основные направления коррекционной деятельности:1. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников ианализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. Используются материалыпедагогической диагностики обучения младших школьников, разработанные авторамиУМК «ШКОЛА РОССИИ».Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путейкоррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май; внесениенеобходимых изменений в образовательную программу класса.2. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:- программы индивидуальной траектории преодоления комплексных трудностей вобучении; - индивидуальные образовательные маршруты для учащихся с высокимипоказателями (включение в разновозрастные групповые занятия повышенного уровня);- программы групповых коррекционно-развивающих занятий в группах одновозрастногосостава для преодоления типичных трудностей в обучении.- индивидуальные образовательные маршруты для учащихся испытывающимиопределенные трудности в обучении (включение в разновозрастные группы для занятий поформированию и развитию школьно-значимых функций)
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы1. Подход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера вребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разноеколичество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог неможет сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «отуспеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Этовозможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданийсоответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может датьвозможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужнопомнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то,что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшениюработы.3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано,что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенокнамного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такуюже уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоитскупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание налюбой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочныесуждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности(особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возрастасвойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именнопоэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этогоразграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочнымсуждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, чтонеплохо, а над чем нужно еще поработать.4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальнымивозможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышитслова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как
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правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо онработает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип:пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучшеменьше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается ктемпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие пообъему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель стараетсяприближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качествообучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чемтрудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивенименно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важнознать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы егоразвития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этаповформирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должензнать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;б) что он может сделать с помощью учителя;в) в чем эта помощь должна выражаться.7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,выявленные в процессе диагностики.8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятийдолжно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общемуразвитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интереснооформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическаяигра и самостоятельная предметнопрактическая работа, так как именно в этих видахдеятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольностии т. п. (психолог, логопед)9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически ирегулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстроразрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован переносдействия с одного материала на другой.
Основные исполнители: учителя начальной школы, психолог.Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее— дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним изосновных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения ихполноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видахпрофессиональной и социальной деятельности.Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощидетям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательнойпрограммы начального общего образования.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план начального общего образования
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Базисный учебный план (далее - учебный план) разработан на основе федеральныхгосударственных образовательных стандартов начального общего образования,федерального и республиканского базисного учебного плана.Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованиемучебников, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованиюпри реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденныхприказом Министерства образования и науки Российской Федерации.В учебном плане определен состав учебных предметов обязательных предметныхобластей, которые должны быть реализованы в прогимназии, реализующей основнуюобразовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимоена их изучение по классам (годам) обучения, а также определено количество учебных часовфедерального компонента, регионального (национально-регионального) компонента икомпонента образовательного учреждения.Часы компонента прогимназия используют для углубленного изучения учебныхпредметов федерального компонента базисного учебного плана- английского языка.Региональный (национально-региональный) компонент учебного планапредполагает изучение следующих учебных предметов: «Родной (осетинский) язык»,«Родная (осетинская) литература».Учебные предметы регионального (национально-регионального) компонентанаправлены на реализацию:
1) программы «Родной язык и Родная литература для 1-11 классов», утвержденнойМинистерством общего и профессионального образования Республики Северная Осетия –Алания в2005 г.;
2) программы «Родной язык для 1-11 классов», утвержденной Министерством общего ипрофессионального образования Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.;При проведении занятий по родному (осетинскому) языку осуществляетсядифференцированный подход в изучении языка с учетом уровня владения обучающихся.Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоенияобразовательных программ начального общего образования.Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 4 классы - не менее34 учебных недель.Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течениеучебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня долженсоставлять:для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю – неболее 5уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – не более 5уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урокафизической культуры при 6-ти дневной учебной неделе.Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах 40 минут.Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительныхтребований:использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,октябре по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минуткаждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); обучение проводится без балльного
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оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельныеканикулы в середине третьей четверти при традиционном режимеобучения. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10).Режим работы школы по шестидневной учебной неделе в рамках односменной школы.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затратывремени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч,в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 -11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10,п. 10.30).
При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (2-4 классы) осуществляетсяделение классов на две группы (при наличии необходимых условий и средств).
Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классахреализуется через учебный план и внеурочную деятельность.Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельностиявляются основными организационными механизмами реализации основнойобразовательной программы начального общего образования.Основная образовательная программа начального общего образования разрабатывается наоснове примерной основной образовательной программы начального общего образования.Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочнойдеятельности в рамках реализации основной образовательной программы начальногообщего образования определяет через расписание уроков и внеурочной деятельности.Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов иболее 3345 часов.План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей ипотребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочнаядеятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное,общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглыестолы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольнойоснове в соответствии с выбором участников образовательного процесса.План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав иструктуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности дляобучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре годаобучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» являетсянеотъемлемой частью образовательного процесса в прогимназии.Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,направленных на их развитие.Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определениимаксимально допустимой нагрузки.Рекомендуется не менее 2 часов в 1 и 4 классах и не менее 1 часа внеурочнойдеятельности во 2 и 3 классах использовать на изучение родного (нерусского) языка илитературы, в формах, отличных от классно-урочной (кружки, театральные студии,краеведческая работа, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научныеисследования и т.д.).
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАНМБОУ СОШ с.Веселое
Предметнаяобласть Учебные предметы Количество часов в год Всего1класс 2класс 3 класс 4классФилология Русский язык 132 170 170 170 642Литературное чтение 66 102 102 102 372Иностранный язык - 68 68 68 204Осетинский язык илитература 99 102 102 102 405
Математика Математика 132 136 136 136 540Обществознаниеиестествознание

Окружающий мир(человек, природа,общество)
66 68 68 68 270

Основыдуховно-нравственнойкультурынародов России

Основы духовно-нравственной культурынародов России
- - - 34 34

Искусство Изобразительноеискусство 33 34 34 34 135
Музыка 33 34 34 34 135Технология Технология 33 34 34 34 135Физическаякультура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого: 693 850 850 884 3277Часть, формируемая участникамиобразовательного процесса - 34 34 68
Максимально допустимая годоваянагрузка 693 884 884 884 3345
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УЧЕБНЫЙ ПЛАНМуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – среднейобщеобразовательной школы с. Веселое Моздокского р-на РСО-АланияУчебный план (недельный) для 1- 4 классов на 2021/2022 учебный год
Примерный учебный планначального общего образования

Предметныеобласти
Учебныепредметы
Классы

Количество часов в неделю Всего ФормыпромежуточнойаттетстацииI II III IV

Обязательнаячасть
Русский язык и
Литературное
чтение

Русский язык 4 5 5 5 19 к/р
Литературноечтение

2 3 3 3 11 Техникачтения
Родной язык илитературноечтение народном языке

Родной язык илитературноечтение(осетинский)

3 3 3 3 12

Иностранныйязык Иностранныйязык – 2 2 2 6
Математика иинформатика Математика 4 4 4 4 16 к/р
Общество-знание иестествознание

Окружающиймир 2 2 2 2 8 к/р

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

– – – 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4Физическаякультура Физическаякультура 3* 3* 3* 3 12
Итого: 21 25 25 26 97

Часть, формируемаяучастниками образовательныхотношений(математика)

–
1 1 0 2,0

Максимально допустимаянедельная нагрузка 21 26 26 26 99,0
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3.2. Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год

Продолжительность учебного года по классам
Классы Срок начала учебногогода Срок окончания учебногогода

1 классы 01.09.2021г. 25.05.2022 год
2-4 классы 01.09.2021г. 30.05.2022 год

Продолжительность учебных четвертей
Учебные

четверти
Классы Срок начала иокончаниячетверти

I четверть 1 класс2-4 классы 01.09. –24.10.2021г01.09. –24.10.2021гII четверть 1 класс2-4 классы 01.11. –26.12.2021г.01.11. –26.12.2021г.III четверть 1 классы 10.01. –20.02.2022г.28.02. –20.03.2022г.2-4 классы 10.01. –20.03.2022г.
IV четверть 1 класс 28.03. –25.05.2022г.2-4 классы 28.03. –30.05.2022г.

Продолжительность каникул
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Каникулы Классы Срок начала и окончания каникул Количестводней
Осенние 1-4 классы С 25.10.2021г. по 31.10. 2021г. 7 дней
Зимние 1-4 классы С 27.12.2021г. по 09.01.2022 г. 14 дней
Весенние 1-4 классы С 21.03.2022г. по 27.03.2022г. 7дней
Дополнительные 1 классы С 21.02. 2022г. по 27.02.2022 г. 7 дней

Летние каникулы:в 1-ых классах - с 26 мая 2022 года по 31 августа2022 года, во 2-4 классах - с 1 июня 2022 года по 31августа 2022 года.
3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ с.Веселое

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как важная инеотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста. Планвнеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основнойобразовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность,осуществляемая во второй половине дня, составляет отдельную часть учебного планаосновной образовательной программы. Согласно приказу Министерства образованияи науки РФ «О внесении изменений в Федеральный Государственный ОбразовательныйСтандарт НОО, утверждённый приказомМинистерства Образования и науки Российской Федерации от октября 2009 г.№373 2 пункт16 Основная образовательная программа НОО реализуется образовательнымучреждением через учебный план и внеурочную деятельность.В Федеральном госстандарте предложено проводить внеурочную деятельность попяти направлениям развития личности:• спортивно-оздоровительное,• духовно-нравственное,• социальное,• общеинтеллектуальное,• общекультурное (через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглыестолы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезныепрактики).
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихсяосуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностейресурсного обеспечения эффективной занятости детей различными формами внеурочнойдеятельности. Организация внеурочной деятельности осуществляется в пределах рабочеговремени ставок педагогов дополнительного образования, педагогов начальной школы всоответствии с утвержденным штатным расписанием. Время, отводимое на внеурочнуюдеятельность, составляет до 1350 часов. Данные занятия проводятся по выборуобучающихся и их семей. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается врасчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся.
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Цель внеурочной деятельности:
Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни вобществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системыценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждогоучащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающейактивизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время,развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданскойответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности вновых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность,реализацию добровольческих инициатив.

Задачи внеурочной деятельности:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихсясовместно с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьямиучащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формированияздорового образа жизни.
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевыхобразовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательнойработы в школе.
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное отучёбы время.
10. Организация информационной поддержки учащихся.
11. Совершенствование материально-технической базы организации досугаучащихся.

Принципы программы:
 Включение учащихся в активную деятельность.
 Доступность и наглядность.
 Связь теории с практикой.
 Учёт возрастных особенностей.
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 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к

сложному). 3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализацииосновной образовательной программы образовательного учреждения является создание иподдержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достиженияличностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,эстетического, физического, трудового развития обучающихся.Созданные в МБОУ СОШ с.Веселое, реализующей основную образовательнуюпрограмму основного общего образования, условия:• соответствуют требованиям Стандарта;• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы школы и реализацию предусмотренных в нейобразовательных программ;• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационнуюструктуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,использования ресурсов социума.В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательнойпрограммы МБОУ СОШ с.Веселое, характеризующий систему условий, содержит:• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии сцелями и приоритетами основной образовательной программы основного общегообразования образовательного учреждения;• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системыусловий;• систему оценки условий.Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ СОШс.Веселое базируется на результатах проведённой в ходе разработки программыкомплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсовреализации основной образовательной программы основного общего образования;• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целями задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учётомпотребностей всех участников образовательного процесса;• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений вимеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса ивозможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий;• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализациипромежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программыначального общего образования включает:• характеристику укомплектованности;• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и ихфункциональные обязанности;• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития иповышения квалификации педагогических работников.Кадровое обеспечениеМБОУ СОШ с.Веселое укомплектована кадрами, имеющими необходимуюквалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программойшколы, способными к инновационной профессиональной деятельности.Всего в школе 33 педагогических работника.1 директор;1заместителя директора;28 учителей;1 педагог-психолог;1 педагог-библиотекарь;
В 5-9 классах преподают 8 учителей.
• 7(90% имеют высшее профессиональное образование);
• 1 (10 %) - среднее специальное;
• 2 Почетных работника образования
• 1 Заслуженный учитель
• 2 награждена Почетной грамотой МО РФ;
• 4 награждена Почетной грамотой Министерства образования РСО-Алания.
Аттестованы и имеют квалификационные категории:
• первую - 3 педагога
• соответствие должности – 25 педагогаПрофессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работниковОсновным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадровогопотенциала МБОУ СОШ с.Веселое является обеспечение в соответствии с новымиобразовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывногопедагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовностьработников образования к реализации ФГОС:• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностейсовременного образования;• принятие идеологии ФГОС общего образования;• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итоговобразовательной деятельности обучающихся;• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовностьработников МБОУ СОШ с.Веселое к реализации ФГОС:• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностейсовременного образования;• принятие идеологии ФГОС общего образования;• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итоговобразовательной деятельности обучающихся;• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной программы основного общего образованияТребованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основнойобразовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):• обеспечение преемственности содержания и форм организацииобразовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования сучётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числеособенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;• формирование и развитие психолого-педагогической компетентностиучастников образовательного процесса;• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификацииуровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
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3.4.3. Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы.
Учебно-воспитательная работа обеспечивается материально-техническим оснащением.Уровень социально-психологической комфортности образовательной средыудовлетворительный. Здание школы кирпичное двухэтажное. В школе 43 учебныхкабинета. Все кабинеты соответствуют требованиям санитарных правил и норм. Школарасполагает спортивным залом, спортивной площадкой - стадионом, столовой,компьютерным классом, библиотекой. Условия обеспечивают сохранение здоровьяучащихся.Имеется столовая на 34 посадочных места.В школе на конец учебного года 10 компьютеров, 24 ноутбука, 7 мультимедийныхпроекторов.В кабинетах информатики, физики, химии, спортивном зале, кабинетах начальныхклассов оформлены уголки по технике безопасности, ведется документация, регулярнопроводится инструктаж.В школе установлены автоматизированная противопожарная система. Регулярнопроводятся учения по эвакуации обучающихся.Материально – техническое оборудование соответствует СанПиНам, требованиямтехники безопасности, используется рационально.Школа располагает современной информационной базой: локальная сеть, выход вИнтернет, электронная почта, школа имеет свой сайт.

3.4.4.Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условияреализации основной образовательной программы начального общего образованияобеспечиваются современной информационно-образовательной средой.Создаваемая в МБОУ СОШ с.Веселое ИОС строится в соответствии со следующейиерархией:

— единая информационно-образовательная среда страны;— единая информационно-образовательная среда региона;— единая информационно-образовательная среда УО города;— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;— предметная информационно-образовательная среда;— информационно-образовательная среда УМК;— информационно-образовательная среда компонентов УМК; —информационно-образовательная среда элементов УМК.Основными элементами ИОС являются:— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;— информационно-образовательные ресурсы Интернета;— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование ифинансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерскийучёт, делопроизводство, кадры и т. д.).Необходимое для использования оборудование обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;— во внеурочной деятельности;— в исследовательской и проектной деятельности;— при измерении, контроле и оценке результатов образования;— в административной деятельности.Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процессаобеспечивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществленияих самостоятельной образовательной деятельности;— создания и использования диаграмм различных видов;— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;— вывода информации на бумагу и т. п.;— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа винформационную среду учреждения, в том числе через Интернет;— поиска и получения информации;— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в томчисле в справочниках, словарях, поисковых системах);— использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;— создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных;— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; —художественного творчества с использованием ручных, электрических иИКТинструментов;— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий);— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организациясценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,освещением и мультимедиасопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий.
Информационное обеспечение
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в школесформирована информационная среда (ИС).Информационная среда включает в себя совокупность технологических средств(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.),культурные и организационные формы информационного взаимодействия,компетентность участников образовательных отношений в решенииучебнопознавательных и профессиональных задач с применениеминформационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службыподдержки применения ИКТ.
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Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся поосвоению ООП НОО и эффективную образовательную деятельность педагогических ируководящих работников по реализации основной образовательной программыосновного общего образования, в том числе возможность:- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа стекстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука,выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в Интернете);- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;- размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процессаинформационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных дляобразовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такойдеятельности; доступа к размещаемой информации;- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатовдеятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровьяобучающихся;-дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений:обучающихся, педагогических работников, администрации образовательнойорганизации, родителей (законных представителей) обучающихся, методическихслужб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; -сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе собразовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов,осуществляющих управление в сфере образования;- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся,бухгалтерского учета в образовательной организации;- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищотечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронныминформационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных ирегиональных базах данных;- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа кинформационно-образовательным ресурсам;-взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: учреждениямидополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения,спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасностижизнедеятельности;- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности сучетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологическихособенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включаяобучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов.
Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,используемые в различных элементах образовательной деятельности и процессауправления школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. Вминимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где
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идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовыхфайлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов(учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютернойподдержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию ходаобразовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильногокомпьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата,видеокамеры, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования,соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходныхматериалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, лампдля мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов,микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации –флешпамять, CD, DVD-диски).
3.4.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Направлен

ие
мероприят

ий

Мероприятия Сроки
реализации

I. Норматив
ное
обеспечение
ФГОС

1. Наличие решения органов управления (совета
школы, родительский комитет) в образовательном
учреждении ФГОС НОО

2021 г..

2. Утверждение основной образовательной программы
начального общего образования организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

2021 г.

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС

2021 г.
4. Приведение должностных инструкций

работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствие с

требованиями ФГОС общего образования и
тарифно-квалификационными характеристиками

2021 г.

5. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС начального общего образования

2021 г.

6. Разработка локальных актов, устанавливающихтребования к различным объектам инфраструктурыорганизации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, с учётом требований к минимальнойоснащённости учебного процесса (например,информационно-библиотечном центре, учебном кабинете и
др.)

2021 г.
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7. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов;
— календарного учебного графика;

2021 г.

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; —
положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;

2021 г.

8. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования

2021 г.

9. Разработка локальных актов (внесение изменений в них),
регламентирующих установление заработной платы
работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования

2021 г.

II. Финансов
ое

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками

2021 г.

обеспечение
ФГОС 2. Разработка и реализация системы мониторинга

образовательных потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов части, формируемой участниками
образовательной отношений учебного плана и внеурочной
деятельности

2021 г.

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС
начального общего образования

2021 г.
III.
Организаци
онное
обеспечение
ФГОС

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в связи с введением ФГОС

2021 г.

3. Разработка (корректировка) плана методической работы 2021 г.
IV. Кадровое
обеспечение
ФГОС

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о
реализации ФГОС начального общего образования

постоянно
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3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации новых стандартов и внесения
дополнений в содержание основной образовательной
программы начального общего образования

постоянно

V.
Информаци
онное
обеспечение
ФГОС

1. Анализ материально-технического обеспечения
реализации ФГОС начального общего образования

постоянно
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы
ОУ требованиям ФГОС

постоянно
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС

постоянно
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

постоянно

VI.
Материально
-
техническое
обеспечение
ФГОС

5. Обеспечение соответствия
информационнообразовательной среды требованиям ФГОС

постоянно
6. Обеспечение укомплектованности
информационнобиблиотечного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами:

постоянно

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и
региональных базах данных

постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

постоянно


