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1. Пояснительная записка

Статус МОУ «МСОШ №2» предусматривает преемственность программ, методов и
форм организации начального общего образования.
1.Актуальность программы. Необходимость разработки образовательной программы
начальной школы связана с внедрением федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в
условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований
государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится
требование непрерывного образования на основе умения учиться. В современном
обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний,
а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося.
Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений
и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования
становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика.

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и
самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и
ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой
деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только
дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей
повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил,
приобретаемых в процессе взросления знаний и умений.

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться,
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться
познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения;
учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение
потребностей:

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и
творческих возможностей личности;

• общества и государства — в реализации программ развития личности,
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в
сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем
становление интеллектуальной элиты;

•Забайкальского края — в сохранении и развитии традиций региона как научного и
культурного потенциала России.
2.Цель реализации ООП НОО:

- создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования,
самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к
освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие
интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение
фундаментальных основ начального образования.

Обеспечение плани�руемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, уме�ний, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностя�ми и возможностями ребёнка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья путем
изменения и обновления содержания образования, целенаправленной работы с
обучающимися с высоким уровнем образовательных потребностей.

Задачи программы:
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной

мотивации учебной деятельности.
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2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.
4.Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных

действий обучающихся.
5. Продолжать создание в МОУ развивающей предметной среды.
6.Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование,
экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные
импровизации).

7. Приобщать детей к знаниям культуры своего народа.
8. Учить работать с информацией

8. Обеспечить выполнение новых подходов к системе оценки планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
3.Основные принципы построения программы:

 основные принципы дидактики;
 гуманизация и культуросообразность;
 целостность и вариативность;
 индивидуализация и дифференциация;
 преемственность;
 системность;
 открытость;
 творческая активность личности.

4.Общая характеристика ОУ
Школа, являясь муниципальным общеобразовательным учреждением,

ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех обучающихся с учетом их
индивидуальных особенностей и их образовательных потребностей.
1ступень-16 классов (392 учащихся)
Все классы – общеобразовательные. Школа не ведет специального отбора детей при
приеме в первый класс, а принимает всех желающих. Таким образом, в начальную школу
приходят дети с разной степенью готовности к обучению. При определении
стратегических характеристик основной образовательной программы учитывался
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении,
речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается нами с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного
процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше
особенности первой ступени общего образования.

90 % детей из семей жителей поселка, 46% детей из семей рабочих, 24% из семей
служащих, 7% из семей военных, 25% из семей педагогов, социальных работников. 75%
дети из малообеспеченных семей,39% из многодетных семей.25% воспитываются в
неполных семьях (в основном с мамой). Национальный состав отражает весь богатый
спектр жителей Забайкальского края: русские, татары, армяне, буряты, китайцы, казахи.
Абсолютное большинство детей хорошо воспитаны, с любовью и уважением относятся к
родителям, семейным традициям, к школе и ее правилам, педагогическому коллективу.
Дети открыты для общения, имеют свою позицию, умеют ее отстаивать и объяснять. У
большинства детей хорошо развито чувство бережливого отношения как к личной, так и
общественной собственности. С большим желанием принимают участие во всех
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социальных проектах и практиках.
Образование родителей:
ВУЗы (высшее профессиональное) – 41%
Техникумы, колледжи (средне-профессиональное) – 10%
Профессиональные училища (начальное профессиональное) – 20%
Среднюю школу (общее образование) –29 %

Ориентация родителей на взаимодействие со школой:

 Готовы сотрудничать (86%)
 Не готовы сотрудничать (14%)

Большинство родителей составляют работники полиции, частные предприниматели,
медицинские работники, преподаватели техникума, учителя, воспитатели, заказ которых
на образовательные услуги достаточно высок и в основном ориентирован на получение их
детьми высшего профессионального образования. Родители понимают значение
образования для своих детей и в целом являются союзниками учителей по
формированию мотивации на продолжение обучающимися своего образования.

Кадровый состав
Одним из основных факторов развития начального образования является кадровый состав.

На 1 ступени работают 24 педагога из них:
1) по уровню образования:

высшее
24

2) по стажу работы
2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20

лет
1 1 10

12

3) по квалификационным категориям

Высшая категория I категория II категория
1 17 4

4) Почетные работники
1.Хамаганова Любовь Галсановна
2.Цымпилова Маргарита Бато- Жаповна
3.Ганеева Ирина Валерьевна
4.Чупрова Юмжит Тугдумовна

Учителя начальной школы владеют разнообразными формами и методами активного
обучения, ИКТ компетентны, что позволяет получать более высокие результаты при
усвоении знаний, умело используют групповую и индивидуальную работу с учащимися
при организации познавательной деятельности.
Условия реализации программы
Организационно-педагогические условия
Режим работы



8

В начальной школе режим 6-дневной учебной недели. Начало уроков – в 08.30.
В 1 классе: 35 минут, сентябрь-октябрь 3 урока, с ноября по 4 урока продолжительностью
40 минут
Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки
(осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы.
Наполняемость классов
Наполняемость класса – 20-25 человек
Продолжительность обучения: 4 года.
Организация образовательной деятельности
С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы
осваиваются в двух формах: в школе – в форме очной и индивидуального обучения (по
медицинским показаниям)
Широкая сеть образовательных, развивающих и социальных учреждений на территории
микрорайона создала оптимальные условия для разностороннего развития и саморазвития
учащихся начальной школы.
Материально-технические условия
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной
системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и
санитарно-гигиеническими правилами. Кабинет начальных классов, иностранных языков
имеют необходимый методический и дидактический материал, в том числе электронные
образовательные ресурсы, позволяющие полноценно осуществлять учебно-
воспитательный процесс.
Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков
физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий
(соревнований, конкурсов, праздников).
Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими
препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы
профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся.
Управление реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму:
- назначение ответственных за реализацию программ духовно-нравственного воспитания,
формирования универсальных учебных действий, формирования здорового образа жизни;
- организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами реализации
ООП;
- изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией: наблюдение,
собеседование, посещение, анализ школьной документации
- анализ результатов внешней экспертизы
5.Особенности организации образовательного процесса

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной школе:
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно -
деятельностныйподход, которыйпредполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованияминформационного
общества, инновационной экономики, задачампостроения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения егомногонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в
конкретном образовательном учреждении, реализующемосновнуюобразовательнуюпрограмму;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
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мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно - воспитательныхцелейи путей ихдостижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общегои профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальногоразвития
каждогообучающегося (включаяодарённыхдетейи детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательныхмотивов, обогащение
формучебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Деятельностный подход позволяет:
 варьировать методами и средствами познания;
 осуществлять не только репродуктивную, воспроизводящую познавательную

деятельность, но и продуктивную, созидательную;
 развивать способность самостоятельно добывать знания;
 применять приемы познавательной деятельности и способы контроля своих

действий;
 формировать универсальные учебные действия.

1.Информационно-коммуникационные технологии
В учебном процессе используются как проникающие технологии для реализации
отдельных дидактических задач, которые способствуют формированию умений работать
с информацией, развитие коммуникативных способности обучающихся, формируют
исследовательские умения.
Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, компьютера
для представления образовательных электронных ресурсов.
2. Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие технологии рассматриваются как совокупность принципов,
приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии
обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они способствуют
формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры
здоровья и безопасного образа жизни.
3.Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Направлена
на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, способствует
развитию умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать
себя, находить и исправлять собственные ошибки; обеспечивает мотивацию на успех.
Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий и способствует личностному
развитию обучающихся.

4. Технология личностно-ориентированного обучения
Позволяет:

 сохранить и поддержать индивидуальность ребенка;
 предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;
 создать условия для обязательной успешной деятельности;
 простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную
помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;
 создать условия для реализации творческих возможностей школьника.

5. Проблемно-диалогическая технология
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Предполагает творческое овладение знаниями, умениями и навыками усвоение
способов самостоятельной деятельности развитие познавательных и творческих
способностей.
6. Игровые технологии
Создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся,
способствуют формированию универсальных учебных действий.
7.Технологии уровневой дифференциации
Позволяют создать условия для обучения детей с разным уровнем сформированности
познавательной сферы, в том числе как для одарённых обучающихся, так и обучающихся
с особыми образовательными потребностями.
Используемые технологии ориентированы на:

 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса;
 развитие творческого потенциала личности каждого ученика;
 развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе,

но и в обычной жизни;
 развитие навыков коллективного взаимодействия;
 привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе;
 адаптацию ребенка в условиях социума;
 на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях

школы как системы.
Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием

активных форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и
парной формы работы.
Ведущими методами обучения являются частично – поисковый и исследовательский,

метод проектов.
Поставленные программой цели и задачи реализуются через образовательную

систему «Школа 2100», через развивающую систему Л.В. Занкова, Эльконина-
Давыдова.
Выбор УМК обоснован тем, что:

 учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые
предполагают самостоятельную деятельность учащихся по откры�тию и усвоению
новых знаний;
 особое значение имеет организация учебного материала в различных формах
сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач. Учебники обеспечивают
регулярность включения подобных упражнений в процесс учения школьника;
 учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен
на развитие универсальных учебных действий обучающихся.
Данные УМК позволяют:
 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного
процесса, тем самым создавая условия для освоения программы начального общего
образования всем детям, в том числе одаренным и детям с ограниченными
возможностями здоровья;
 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.

В структуре содержания учебников отражаются следующие этапы организации
учебного процесса:
первый этап - предъявление ученику системы заданий поиско�вого характера с целью
раскрытия понятия, правила, действия;
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второй этап - сличение результатов самостоятельной работы с определениями,
правилами, описаниями действий;
третий этап - применение усваиваемых знаний в разнообразных условиях и во
взаимосвязи с изученным ранее.
Используемые УМК позволяют достичь планируемых результатов. К числу

планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности;
- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
- предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план
образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть
и часть, формируемую участниками образовательного процесса.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего
последующего обучения, в том числе:
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат;

- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), которые подробно
отражены в программах школы.
5.Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей
первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
 с изменением, при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, 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 и познавательного развития;

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
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деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования: словесно - логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;

Образовательная программа начального общего образования МОУ «МСОШ №2»
создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности
учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.
Специфика кадров МОУ «МСОШ№2» определяется высоким уровнем профессионализма,
большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной
деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги прошли курсовое обучение
и владеют современными образовательными технологиями.

Портрет выпускника начальной школы. Анализ результатов анкетирования
учащихся, родителей и учителей выявил важнейшие черты выпускника школы:
нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, своему народу,
его истории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим
собой); любознательность, активность в познании мира; готовность действовать
самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения учебными
навыками и действиями. Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный;
осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; готовый
обучаться в средней школе.

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее
образование; МОУ — муниципальное образовательное учреждение; ООП — основная
образовательная программа; ОПНШ — образовательная программа начальной школы;
ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения;
БУП— базисный учебный план; УМК— учебно-методический комплекс.

Адресность программы. Программа адресована педагогическому коллективу МОУ
«МСОШ№2», учащимся и их родителям.
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.

В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования должны:

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом,
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы и являться
основой для ее разработки;

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов
деятельности системы образования, образовательных учреждений, педагогических
работников должна учитывать планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.

1.Требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

Основные результаты начального общего образования:
 формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе;

 воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью
решения учебных задач;

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, саморегуляции.

По каждому предмету выделяются следующие уровни описания:
 Цели – ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные

ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Первый блок
результатов описывает основной, сущностный вклад данного предмета в развитие их
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных
и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется,
как правило, в ходе анонимных исследований, а полученные результаты
характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном
уровнях.

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. В эту группу включается система таких знаний и учебных
действий с ними, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного
обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим
большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится
на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (портфолио), так и в
конце обучения. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня
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служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующую ступень обучения.

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Такой уровень
достижений могут продемонстрировать только мотивированные и способные
учащиеся. Невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующую ступень обучения.

2.Содержание

Личностные
результаты

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию.
Сформированность мотивации к обучению и познанию.
Ценностно-смысловые установки обучающихся.
Сформированность основ гражданской идентичности

Метапредметные
результаты

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные)

Предметные
результаты

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт
специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а
также система основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной картины мира.

В сфере
личностных
универсальных
учебных
действий

Будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.

В сфере
регулятивных
универсальных
учебных
действий

Выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных
на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его,
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.

В сфере
познавательных
универсальных
учебных
действий

Выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и
важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.

В сфере
коммуника-
тивных
универсальных
учебных
действий

Выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника
(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых
являются тексты.
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2. УУД.
Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей
и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
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, здоровьесберегающего
поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе, понимания
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
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• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 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 на основе его оценки
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и
иностранном языках.

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 в новом
учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы 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 первую очередь текстов);
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• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить анализ, сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной 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 ресурсов библиотек и
Интернета;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов 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 в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять анализ, сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты
ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• 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 партнёр знает и видит,
а что нет;
• задавать вопросы;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
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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 партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.

Структура планируемых результатов призвана подчеркнуть, что при организации
образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.

Русский язык

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному
использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
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• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет
использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными
правилами оформления текста на компьютере;

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.

Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные

твёрдые/мягкие,
парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные

звонкие и
глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 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 (звуко-буквенного)

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 или произношения

слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю,

родителям др.).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

• различать изменяемые и неизменяемые слова;
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• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии

с предложенным в учебнике алгоритмом,
• оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

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

случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной

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, имён прилагательных,

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, к которым 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 в

словосочетании и
предложении;

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/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:
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• различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения,
обстоятельства;

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
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 с изученными

правилами
правописания;

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных
работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми,
с людьми разного возраста;

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации
общения;

• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие

тексты 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 использованием разных

типов речи:
описание, повествование, рассуждение;

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
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• анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать

правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для

изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых

текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении

(sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Литературное чтение.

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную
программу начального общего образования:

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника;

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков
российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей,
осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость»,
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего
у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей;

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия
«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится
с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам,
на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства,
научится соотносить его с другими видами искусства;

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы.

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей,
способных к творческой деятельности.
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Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные
монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера
с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации,
видеосюжеты и анимации и др.).

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения,
познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат
представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
• (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 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), определять главную мысль и героев
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
• (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по

предложенной теме или при ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно
пополнять свой активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать)

смысл
прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность

поведения
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с

нравственными нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и

использовать
полученную информацию в практической деятельности;
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• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на
части,
озаглавливать их; составлять простой план; 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 учётом специфики
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 сборник

произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в

библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению)

литературного произведения по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту

словарями и
справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 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 и его
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 деятельность
Выпускник научится:

• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом

(устанавливать
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в

выполнении действий;
давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);

• создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• 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 различных текстов,
используя ряд

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой,

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора);

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе
авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)

В результате изучениявсех без исключения учебных предметов на ступени
начального общего образования выпускники школы приобретут первичные навыки
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих
возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник Учреждениянаучится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
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• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных
признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник Учрежденияполучит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник Учреждениянаучится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
ВыпускникУчреждения получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник Учреждениянаучится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник Учреждения получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
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Иностранный язык (английский)

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать
свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.
Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков
и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям,
обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как
членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных 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;
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• 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 непосредственном
общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.

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 языковом материале,

соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на
изученном

языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное

содержание
текста.

Письмо
Выпускник научится:

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (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, орфография
Выпускник научится:
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• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
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 писать изученные

слова
английского языка;

• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
• 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.

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, в том
числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной
задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и
сложные слова).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
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• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в
единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past,
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there
isn’t any);
• 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).

Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального

общего образования:
• научатся использовать начальные математические знания для описания

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая
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последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),

используя основные
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; год –
месяц –
неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр,
дециметр –
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные
величины,
выполнять арифметические действия с этими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
•классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои

действия;
• 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 в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с
нулём и
числом 1);

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических
действия, со

скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,

прикидки и
оценки результата действия).

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
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• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом

(в 1– 2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли

(половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);

решать задачи в 3-4 действия;
• находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,

ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);

• выполнять построение геометрических 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 и квадрата, площадь

прямоугольника и
квадрата;

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться

• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.

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 и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы
и диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
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• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).

Окружающий мир

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира,
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской
гражданской идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми
и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других 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 в окружающем мире и неизбежность
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
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• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой

природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или

известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных

объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,

используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и

правилам
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
• 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 с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте России – Москву, свой регион и его
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главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий
на «ленте времени»;

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных ?

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение
и поведение окружающих.

Музыка

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
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музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.

Музыка в жизни человека
Выпускник научится:

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в
различных видах музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные
народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские 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, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки;

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
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пении простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народов мира;

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Изобразительное искусство

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 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 основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, – любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
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• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.

Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности;
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся
с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
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 художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении 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, на улице, в
театре);

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
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Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-
творческой деятельности специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики;

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия;

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
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 разницу представлений о красоте
человека в
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
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• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в
коллективных работах на эти темы.

Технология

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального
общего
образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений,
формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 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 первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
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обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные
промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих
родителей) и описывать их особенности;

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы,
самоконтроль выполняемых практических действий;

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия; экономно расходовать используемые материалы;
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
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• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 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 вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.

Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура»,
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во
время подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных
игр в помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
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• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут
демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических
качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое,
личностное и социальное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
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по развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая)
по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах.

Формирование ИКТ-компетентности учащихся

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную
подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется задачами
общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек
будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала
станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические объекты,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете.

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования выпускник:

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и
эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и
общей культуры;

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится
вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
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цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-
сообщения с помощью средств ИКТ;

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации;

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях;

 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения,
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером

Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере,
именовать файлы и папки.

 Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных

Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной

в цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков (расстояния,
времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию;

 владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном
языке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;

 рисовать изображения на графическом планшете;

 сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться:

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации

Выпускник научится:

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видео-записи и фотографирования: выбирать положение
записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать чувствительность,
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план; учитывать ограничения в объеме записываемой информации, использовать сменные
носители (флэш-карты);

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ:
компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру;

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания),
камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства
ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые данные
по разметке;

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена,
перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт,
начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков
препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический
орфографический контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно
написанного слова по запросу);

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая тексты,
изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации,
перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего
хода изложения, пояснения и пр.;

искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);

заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы
данных.Выпускник получит возможность научиться: грамотно формулировать запросы
при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.

Создание, представление и передача сообщений

Выпускник научится:

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с
клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать,
оформлять и сохранять текст;

создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;
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готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) перед
небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;

создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами или
живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы;

создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья,
планы территории и пр.;

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и
графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;

пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с
приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать
ход и результаты общения на экране и в файлах;

Выпускник получит возможность научиться:

представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбчатая
диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»);

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»).

Основы религиозных культур и светской этики
В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики»

обучающиеся Учреждения на ступени начального общего образования познакомятся с
основными нормами светской и религиозной морали, получат начальные представления
об их значении в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе.У
выпускников будут сформированы первоначальные представления о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об
исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
осознание ценности человеческой жизни.
Выпускник Учреждения научится:
• описывать различные явления религиозных традиций и культур;
• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни
людей и общества;
• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
• готовить сообщения по выбранным темам.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
обучающимися ООП НОО

Проверка и оценка образовательных достижений (учебных успехов) младших
школьников в МОУ «МСОШ№2» является существенной составляющей процесса
обучения и одной из важных задач педагогической деятельности учителя.

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность
учителя и образовательного учреждения в целом за качество процесса обучения.
Результат деятельности учительского коллектива определяется по глубине, прочности к
систематизации знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития.

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие
требования к системе оценки достижения планируемых результатов.

1. Направления и цели оценочной деятельности

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования должно быть достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования (п.13 Стандарта).

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к
опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени
общего образования.

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального
общего образования проводится школой и направлена на оценку достижения
обучающимися планируемых результатов, освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы
начального общего образования используются для принятия решения о переводе
обучающихся на следующую ступень общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования, относятся:

ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований.
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 (метапредметные результаты),
 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов
образования (предметных, метапредметных и личностных);
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в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании
полученной информации о достижении планируемых результатов; возможность принятия
педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в
каждом классе, в школе.
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её
результатов.

3. Учитывать принципы оценивания и фиксировать условия применения системы оценки.

2.Особенности системы оценки предметных, метапредметных и личностных
результатов.

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся: -
продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие
создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и
т.п.

 метапредметные диагностические работы, составленные из
компетентностных заданий, требующих от ученика познавательных,
регулятивных и коммуникативных действий;

 диагностика результатов личностного развития, которая проводится в
разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.).
Диагностика предполагает проявления учеником качеств своей личности:
оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора,
мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личной
безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику
только в виде неперсонифицированных работ. Таблицы, в которых собираются
данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, но не по
каждому конкретному ученику.

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами
контроля результатов, как:

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и
качеств по заданным параметрам),

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретной деятельности),

 результаты учебных проектов,
 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений

учеников.
 результаты коммуникативных и информационных умений,
 результаты (или самооценка) практической деятельности, обобщённых способов

деятельности,
 включать в себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю оценку,
 осуществлять уровневый подход к представлению планируемых результатов,
 использование персонифицируемых процедур в целях итоговой оценки и

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур.
 портфель достижений (портфолио) становится главным средством накопления

информации об образовательных результатах ученика.
Официальный классный журнал не отменяется, но итоговая оценка за начальную
школу (решение о переводе на следующую ступень образования) принимается не
на основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов
(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных
в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.

В основу разработки системы оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования МОУ «МСОШ№2» п.Могойтуй взяты:
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1. Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС, раздел II)
2. Планируемые результаты освоения ООП НОО МОУ «МСОШ№2»п.Могойтуй.

В 1-ых классах осуществляется безотметочное обучение. Оценка деятельности
первоклассника фиксируется учителем в течение учебного года.

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное –
комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным
предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные,
метапредметные и предметные результаты.

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Личностные достижения

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не
подлежат итоговой оценке.

№
п/п

Процедура
оценивания Кто оценивает Сроки Фиксация

результатов

1 Тестирование
Психолог и
классный
руководитель

Входное – 1 класс
Промежуточные 2-
3 класс
Итоговое - 4 класс

Портфолио

2 Наблюдения
Педагоги,
работающие с
ребёнком

В течение
обучения Портфолио класса

3 Анкетирование
Психолог и
классный
руководитель

Входное – 1 класс
Промежуточные 2-
3 класс
Итоговое – 4 класс

Портфолио

4

Мониторинг
активности участия
обучающихся в
образовательных
событиях разного
уровня и социально-
значимых акциях.
Степень активности:
1.Высокая,
2.Средняя,
3.Низкая,
4.Нулевая

Классный
руководитель

По окончании
каждого учебного
года

Аналитическая
справка
классного
руководителя

Предметные достижения
Оценка предметных результатов включает в себя:
а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач;
б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному

учебному предмету).
№
п/п

Процедура
оценивания Содержание Критерии

оценивания
Кто

оценивает Сроки Фиксация
результатов

1
Стартовая
контрольная
работа

Определяет актуальный
уровень знаний,
необходимый для
продолжения обучения, а
также намечает «зону

5-бальная
система Учитель

Начало
учебного
года

Классный
журнал
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ближайшего развития» и
предметных знаний,
организует коррекционную
работу в зоне актуальных
знаний

2

Текущие
контрольные
работы и
срезы

Направлена на проверку
пооперационного состава
действия, которым необходимо
овладеть
учащимся в рамках решения
учебной задачи

5-бальная
система Учитель

Календарно-
тематическое
планирование
учителя

Классный
журнал

3 Самостоятельная
работа

Направлена, с одной стороны,
на возможную
коррекцию результатов
предыдущей темы
обучения, с другой стороны, на
параллельную отработку
и углубление текущей
изучаемой учебной темы.
Задания составляются на
двух уровнях: 1 (базовый) и
2 (расширенный) по
основным предметным
содержательным линиям.

5-бальная
система Учитель

5-6 работ в
течение
года

Классный
журнал

4

Проверочная
работа по
итогам
самостоятельной
работы

Предъявляет результаты
(достижения) учителю и
служит механизмом
управления и коррекции
следующего этапа
самостоятельной работы
школьников. Учащийся сам
определяет объем
проверочной работы для своего
выполнения. Работа
задается на двух уровнях: 1
(базовый) и 2
(расширенный).

5-бальная
система Учитель

5-6 работ в
течение
года после
самостоятель
ной работы

Классный
журнал

5
Итоговые
контрольные
работы

Направлена на проверку
пооперационного состава
действия, которым
необходимо овладеть
учащимся в рамках решения
учебной задачи

5-бальная
система

Администра
ция

По итогам
первого
полугодия

Классный
журнал

6
Итоговые
контрольные
работы

Включает основные темы
учебного года. Задания
рассчитаны на проверку не
только знаний, но и
развивающего эффекта
обучения. Задания разного
уровня, как по сложности
(базовый, расширенный),
так и по уровню
опосредования
(формальный,
рефлексивный, ресурсный

5-бальная
система

Администра
ция

По итогам
учебного
года

Классный
Журнал

7
Итоговая
комплексная
работа

Уровень
сформирован
ности
УУД по
предметным
областям

Учитель,
администра
ция

По итогам
учебного
года

Итоговая
Ведомость

8

Предметные
олимпиады
разного
уровня

Задания рассчитаны на
проверку не только знаний,
но и развивающего эффекта
обучения. Задания разного
уровня, как по сложности
(базовый, расширенный),
так и по уровню
опосредования

По
условиям
проведения

Организато
ры
конкурса

По
отдельному
плану

Портфолио
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(формальный,
рефлексивный, ресурсный)

9

Предметные
конкурсы
разного
уровня

Задания рассчитаны на
проверку не только знаний,
но и развивающего эффекта
обучения. Задания разного
уровня, как по сложности
(базовый, расширенный),
так и по уровню
опосредования
(формальный,
рефлексивный, ресурсный).

По
условиям
проведения

Организато
ры
конкурса

По
отдельному
плану

Портфолио

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит
возможность научиться»).

Показатели и индикаторы мониторинга оценки качества начального образования
(метапредметные результаты)

Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и
познавательные учебные действия.

Метапредметные результаты определяются путём вынесения оценки
сформированности большинства познавательных учебных и навыков работы с
информацией, опосредованную оценку сформированности коммуникативных и
регулятивных действий из итоговых контрольных работ по предметам и итоговой
комплексной работе на межпредметной основе.
Для оценки метапредметных результатов учителя начальных классов используют

учебное пособие для начальной школы «Проверочные работы. 1,2,3-4 класс».
Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования»
разработано в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Данная диагностика разработана для учащихся 1-4х классов, включает в себя две
итоговые проверочные работы, каждая представлена и четырех вариантах.
Первая (ингегрированная) работа включает 11 заданий на выявление межпредметных
(регулятивные и познавательные УУД) и личностных результатов.
Вторая работа носит комплексный характер: она дает возможность проверить все три
группы результатов (предметные, метапредметные и личностные). Работа строится на
основе чтения текста, что позволяет проверить также сформированностъ
коммуникативных УУД и включает 15 заданий, кроме четвёртого, более лёгкого, варианта.

Как можно использовать результаты диагностики в образователь�ном процессе?

Прежде всего данные диагностики показывают, насколько в учебном процессе
обеспечивается достижение конкретных личностных и метапредметных результатов,
развитие конкретных УУД. Результаты дают возможность учителю:
- скорректировать собственную деятельность и содержание образо�вательного

процесса;
- определить, насколько эффективно используется потенциал учеб�ников,

заложенные в них средства получения личностных и метапредметных результатов
(ОУУ);
- увидеть возможности реализации индивидуального подхода к раз�витию

каждого учащегося (по каким конкретным умениям он успешен, а по каким ему
необходима поддержка педагогов и родителей).
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Критерии оценивания: Уровень освоения УУД
№
п/п

Процедура
оценивания

Критерии
оценивания Кто оценивает Сроки Фиксация

результатов

1

Итоговые
контрольные
работы
по предметам

Уровень
освоения
УУД

Учитель

По плану
проведения
контрольных
работ

Оценочный
лист (в
портфолио)

2

Комплексная
работа на
межпредметной
основе

Уровень
освоения
УУД

Администрация
По итогам
года
(май)

Аналитическая
справка
Оценочный
лист (в
портфолио)

3

Групповой
проект( познавател
ьный,
исследовательский,
социальный)

Уровень
освоения
УУД

Администрация 2 раза в год

Аналитическая
справка
Оценочный
лист (в
портфолио)

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего образования

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.

Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования являются предметные и метапредметные
результаты.

В итоговой оценке выделяются две составляющие:
1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования,

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний,
необходимых для обучения на следующей ступени образования

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени
начального общего образования, которые отражают их:

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды,
политические предпочтения)

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм)
3) индивидуальные психологические характеристики личности.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем

учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе.

Решение об успешном освоении программы начального общего образования и
переводе выпускника на следующую ступень общего образования принимается
Педагогическим Советом на основании «Положения о текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся 1–4 классов» в МОУ «МСОШ №2», одновременно с
рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы.

В характеристике отражается:
1. Образовательные достижения и положительные качества выпускника.
2. Приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка.
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3. Психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

Раздел 2. Содержательный раздел.
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий.
1.

Место и роль
программы
формирования
универсальных
учебных действий
у обучающихся на
ступени
начального общего
образования

Программа формирования универсальных учебных действий
на ступени начального общего образования конкретизирует
требования Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой разработки учебных программ.

Программа формирования универсальных учебных действий
направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода,
положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать
реализации развивающего потенциала общего среднего
образования, развитию системы универсальных учебных действий,
выступающей как инвариантная основа образовательного процесса
и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию.

Всё это достигается путём как освоения обучающимися
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового
социального опыта. При этом знания, умения и навыки
рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, если они формируются, применяются
и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием
и характером видов универсальных действий.

Программа формирования универсальных учебных действий
для начального общего образования:

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего
образования;

• определяет понятие, функции, состав и характеристики
универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте;

• выявляет связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов;

• определяет условия, обеспечивающие преемственность
программы формирования у обучающихся универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному
общему образованию.

Ценностные
ориентиры
начального общего
образования

За последние десятилетия в обществе произошли
кардинальные изменения в представлении о целях образования и
путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как
основных итогов образования произошёл переход к пониманию
обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной
жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию,
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успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать
в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на
обновление знаний и требования рынка труда.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе
образования.

Целевые установки
системы
начального общего
образования

Целевые установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности

личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ

и историю, осознания ответственности 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 и дружбе, оказанию помощи тем, кто
в ней нуждается;

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать
партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и
принимать решения с учётом позиций всех участников;

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на
основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного
учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;

– ориентации в нравственном содержании и смысле как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей,
развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств
благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной
культурой;

• развитие умения учиться как первого шага к
самообразованию и самовоспитанию, а именно:

– развитие широких познавательных интересов, инициативы
и любознательности, мотивов познания и творчества;

– формирование умения учиться и способности к организации
своей деятельности (планированию, контролю, оценке);

• развитие самостоятельности, инициативы и
ответственности личности как условия её самоактуализации:

– формирование самоуважения и эмоционально-
положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и
действиям, ответственности за их результаты;

– формирование целеустремлённости и настойчивости в
достижении целей, готовности к преодолению трудностей и
жизненного оптимизма;
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– формирование нетерпимости и умения противостоять
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью,
безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей.

Понятие
«универсальные
учебные действия»

В широком значении термин «универсальные учебные
действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.

В более узком значении этот термин можно определить как
совокупность способов действия учащегося (а также связанных с
ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.

Универсальный характер учебных действий проявляется в
том, что они носят надпредметный, метапредметный характер;
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат
в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося
независимо от её специально-предметного содержания.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных
действий рассматриваются основные структурные компоненты
учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих
успешности обучения в образовательном учреждении.

Функции
универсальных
учебных действий

Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

• создание условий для гармоничного развития личности и её
самореализации на основе готовности к непрерывному
образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы
усвоения учебного содержания и формирования психологических
способностей обучающегося.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
действий, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс
обучения задаёт содержание и характеристики учебной
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень
развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Универсальные учебные действия представляют собой
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого
вида учебного действия определяется его отношением с другими
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видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Так:

• из общения и сорегуляции развивается способность
ребёнка регулировать свою деятельность;

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок
близкого и взрослого формируется представление о себе и своих
возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е.
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-
познавательного общения формируются познавательные действия
ребёнка.

Содержание и способы общения и коммуникации
обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно
поэтому особое внимание в программе развития универсальных
учебных действий уделяется становлению коммуникативных
универсальных учебных действий.

При оценке сформированности учебной деятельности
учитывается возрастная специфика, которая заключается в
постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и
младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с
элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

Виды
универсальных
учебных действий

В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно
выделить четыре блока: личностный, регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.

Личностные
универсальные
учебные действия

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию 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 учебной деятельности и её мотивом, другими
словами, между результатом учения и тем, что побуждает
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня
учение? – и уметь на него отвечать.

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.

Регулятивные Обеспечивают обучающимся организацию своей учебной
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универсальные
учебные действия

деятельности.
К ним относятся:

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того,
что ещё неизвестно;

• планирование – определение последовательности
промежуточных целей с учётом конечного результата; составление
плана и последовательности действий;

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня
усвоения знаний, его временных характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений
и отличий от эталона;

• коррекция – внесение необходимых дополнений и
коррективов в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата; внесение изменений
в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата
самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что
уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня
усвоения; оценка результатов работы;

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного
конфликта) и преодолению препятствий.

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

методов информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств;

• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого

высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка

процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор

вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой
информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий
составляют знаково-символические действия:
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• моделирование – преобразование объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая);

• преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.

Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков

(существенных, несущественных);
• синтез – составление целого из частей, в том числе

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих
компонентов;

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов;

• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей,

представление цепочек объектов и явлений;
• 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 поискового характера.

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Обеспечивают социальную 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 и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и

сверстниками – определение цели, функций участников, способов
взаимодействия;

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации;

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализация;

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция,
оценка его действий;

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
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Критерии оценки
сформированности
УУД у учащихся

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся является:

соответствие возрастно-психологическим нормативным
требованиям;

 соответствие свойств универсальных действий заранее
заданным требованиям.

Диагностика уровня сформированности универсальных
учебных действий и обработка данных производится совместно с
психологом.

2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Предмет УУД
Русский язык Формирование познавательных, коммуникативных и

регулятивных действий.
Работа с текстом открывает возможности для формирования

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей.

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической
формы букв обеспечивает развитие знаково-символических
действий – замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова).

Изучение русского и родного языка создаёт условия для
формирования «языкового чутья» как результата ориентировки
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка
и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

Литературное
чтение

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает
формирование следующих универсальных учебных действий:

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа
«Я» с героями литературных произведений посредством
эмоционально-действенной идентификации;

• основ гражданской идентичности путём знакомства с
героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и
переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и
достижениям её граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических
критериев;

• нравственно-этического оценивания через выявление
морального содержания и нравственного значения действий
персонажей;

• эмоционально-личностной децентрации на основе
отождествления себя с героями произведения, соотнесения и
сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания
картины событий и поступков персонажей;

• умения произвольно и выразительно строить контекстную
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речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том
числе используя аудиовизуальные средства;

• умения устанавливать логическую причинно-следственную
последовательность событий 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 языка способствует:

• общему речевому развитию учащегося на основе
формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и
синтаксиса;

• развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;

• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания,

поведение, эмоциональные состояние и переживания; уважение
интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести
диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями
других народов и мировой культурой, открытие универсальности
детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий – формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию
общеучебных познавательных действий, в первую очередь
смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного
текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

Математика На ступени начального общего образования этот предмет
является основой развития у обучающихся познавательных действий,

 в первую очередь логических и алгоритмических,
включая знаково-символические,

 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 информационной грамотности.
Особое значение имеет математика для формирования общего

приёма решения задач как универсального учебного действия.
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Моделирование включает 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 его социализации.

Окружающий
мир

В сфере личностных универсальных действий изучение
предмета обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-
ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской
идентичности:

 умения различать государственную символику
Российской Федерации и своего региона, описывать
достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву –
столицу России, свой регион и его столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных
стран;

 формирование основ исторической памяти – умения
различать в историческом времени прошлое, настоящее,
будущее, ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за
славу и достижения своего народа и России, фиксировать
в информационной среде элементы истории семьи,
своего региона;

 формирование основ экологического сознания,
грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;

 развитие морально-этического сознания – норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми,
социальными группами и сообществами;

 принятие обучающимися правил здорового образа жизни,
понимание необходимости здорового образа жизни в
интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.

Изучение предмета способствует формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:

 овладению начальными формами исследовательской
деятельности, включая умения поиска и работы с
информацией, в том числе с использованием различных
средств ИКТ;

 формированию действий замещения и моделирования
(использования готовых моделей для объяснения явлений
или выявления свойств объектов и создания моделей, в
том числе в интерактивной среде);

 формированию логических действий сравнения,
подведения под понятия, аналогии, классификации
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объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств;
установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края.

Музыка На основе освоения обучающимися мира музыкального
искусства в сфере личностных действий будут сформированы:
эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся,
создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении.

Приобщение к достижениям национальной, российской и
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию
музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в
поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные
действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные
в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на
основе творческого самовыражения.

В области развития общепознавательных действий изучение
музыки будет способствовать формированию замещения и
моделирования.

Изобразительное
искусство

Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных
действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт
условия для формирования общеучебных действий, замещения и
моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и
объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование
является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и
отношений.

При создании продукта изобразительной деятельности особые
требования предъявляются к регулятивным действиям –
целеполаганию как формированию замысла, планированию и
организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу,
внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата
и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и
отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного
искусства, народных, национальных традиций, искусства других
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
учащихся.
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Технология Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности
как основы формирования системы универсальных учебных действий;

• значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом
усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе
решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять
необходимую систему ориентиров);

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной
отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся
в генезисе и развитии психологических новообразований младшего
школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания
и оснований выполняемой деятельности;

• широким использованием форм группового сотрудничества и
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;

• формирование первоначальных элементов ИКТ-
компетентности учащихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих
целей:

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

• развитие знаково-символического и пространственного
мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе
развития способности учащегося к моделированию и отображению
объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков,
планов, схем, чертежей);

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание;
планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего
результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной
отработки предметно-преобразовательных действий;

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на

основе организации совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших

школьников, творческой самореализации на основе эффективной
организации предметно-преобразующей символико-моделирующей
деятельности;

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире
информации: избирательность в потреблении информации, уважение
к личной информации другого человека, к процессу познания учения;

ознакомление обучающихся с миром профессий и их
социальным значением, историей их возникновения и развития как
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первой ступенью формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению.

Физическая
культура

Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:

• основ общекультурной и российской гражданской
идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и
отечественном спорте;

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность;

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения
мобилизовать свои личностные и физические 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 на партнёра, сотрудничеству и
кооперации (в командных видах спорта – формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в
отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).

3.Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию

Организация
преемственности

Организация преемственности обучения затрагивает переходы из
дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в школу,
реализующую основную образовательную программу начального
общего образования и далее основную образовательную программу
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее
учебное заведение.

Обучение
должно
рассматриваться
как комплексное
образование

Исследования готовности детей к обучению в школе при
переходе от предшкольного к начальному общему образованию
показали, что обучение должно рассматриваться как
(является)комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том
числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная
координация), физической и умственной работоспособности.

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-
личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В
эмоционально-личностной готовности главную роль играет
произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и
формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения
является одним из важнейших условий успешности его обучения в
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начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного
возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие
любознательности и умственной активности. Интеллектуальная
готовность предполагает раз�витие образного мышления, воображения
и творчества, а также основ словесно-ло�гического мышления.
Социальный аспект готовности определяется развитием мотивов и
элементарных навыков общения со взрослыми и сверстниками.

Причины
трудностей

Трудности данного перехода – ухудшение успеваемости и
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены
следующими причинами:

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации
процесса и содержания обучения (предметная система, разные
преподаватели и т. д.);

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают
младшие подростки, со сменой ведущей деятельности
(переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

• недостаточной готовностью детей к более сложной и
самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их
интеллектуального, личностного развития и главным образом с
уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).

Основания
преемственности

Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новой
ступени системы образования не только и не столько на основе
знаний, умений, навыков, сколько на базе сформированности
основных видов УУД. Основанием преемственности разных ступеней
образовательной системы является ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием
системы универсальных учебных действий.

План совместных мероприятий учителей начальных классов с воспитателями ДОУ

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. Организация предметно-развивающей среды и
жизненного пространства для обеспечения
разнообразной деятельности детей детского
сада и начальной школы с учетом их
возрастных и индивидуальных интересов
(уютные игровые комнаты, учебный класс для
1-4 класса, спортивный зал).

В течение
года

Воспитатель
учитель

2. Проведение экскурсий, целевых прогулок в
школу, совместных мероприятий.

В течение
года

Воспитатель
учитель

3. Осуществление единого подхода в привитии
детям гигиенических навыков, в воспитании
культуры поведения, умения вести себя со
сверстниками, взрослыми, слушать

В течение
года

Воспитатель
учитель
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собеседника, быть вежливыми, аккуратными,
умения занять себя, найти дело по интересам, в
соблюдении режима дня, не допускающей
физической, психологической и
интеллектуальной перегрузки и
способствующему общему развитию и
оздоровлению ребенка.

4. Осуществление воспитания детей в игре. Место
игры в режиме дня, подбор и размещение
игрового материала, содержание игр, умение
играть самостоятельно. Использование игры в
педагогическом процессе.

В течение
года

Воспитатель
учитель

5. Осуществление своевременного медицинского
осмотра детей, сбор данных о состоянии
здоровья детей, об уровне физического
развития.

В течение
года

Воспитатель
учитель

6. Оказание шефской помощи детскому саду:
-ремонт игрушек;
-пошив одежды для кукол;
-постройка снежных сооружений;
-инсценирование сказок учащимися школы.

В течение
года

Учитель

7. Изучение и анализ программ начальной школы
и детского сада, нормативных документов по
подготовке детей к школе, взаимопосещение
уроков и занятий.

В течение
года

Воспитатель
учитель

8. Изучение личности и контроль за развитием
каждого ребенка, начиная с дошкольной группы
детского сада до 4 класса начальной школы.

В течение
года

Воспитатель
учитель

9. Работа с родителями:
-принимать участие в проведении родительских
собраний в школе и детском саду;
-проводить консультации для родителей:
-проводить тематические выставки для
родителей;
-привлекать родителей в проведении
мероприятий, для участия в различных
конкурсах совместно с детьми.

В течение
года

Воспитатель
учитель

10 Круглый стол «Приоритетные направления
развития образовательной системы»

октябрь Зам. директора по
УВР
Ст. воспитатель

11 Анализ школьной адаптации и успеваемости
выпускников МБДОУ

Октябрь
Май

Зам. директора по
УВР
Ст. воспитатель

12 Собеседование с дошкольниками по
определению готовности их к школе

Апрель Психолог
Учителя
Воспитатели

13 - мониторинг выпускников ДОУ к школьному
обучению

май Психолог
Учителя
Воспитатели

14 Мониторинг готовности первоклассника к
школьному обучению

апрель Психолог
Зам. директора по
УВР
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15 Круглые столы «Преемственность дошкольного
и начального общего образования: достижения
и проблемы»

2 раза в год Зам. директора по
УВР
Ст. воспитатель
Психолог
Учителя
Воспитатели

16 Посещение воспитателями д/с школьных
уроков:
- математика
- ознакомление с окружающим
- изобразительная деятельность
- физкультура
- ознакомление с окружающим
- изобразительная деятельность
- физкультура

Ноябрь
Январь
Март

Зам. директора по
УВР
Ст. воспитатель

17 Посещение учителями школы занятий в Д/с:
- формирование элементарных математических
представлений;
- развитие речи + грамота;
- изобразительная деятельность;

Декабрь
Февраль
Март

Ст. воспитатель
Зам. директора по
УВР

18 Ознакомительная встреча учителя первого
класса с учащимися, зачисленными в первый
класс

май Зам. директора по
УВР
учитель

19 Экскурсии и целевые прогулки в школу
19.1. День знаний Сентябрь Учителя школы

Воспитатели
19.2. Праздник «Прощание с азбукой» февраль Учителя

Воспитатели
19.3. Знакомство со зданием школы, классами,

библиотекой
В течение
года

Учителя
Воспитатели

20 Шефская работа
20.1. Изготовление школьниками на уроках труда

деревянных печаток (на снегу и песке) для
дошкольников

Ноябрь Учителя
Воспитатели

20.2. Изготовление подарков, операция –
«Новогодняя игрушка на елку»

декабрь Учителя
Воспитатели

20.3 Показ дошкольникам театрализованного
представления Январь

Учителя
Воспитатели

21 Совместные конкурсы и праздники
21.1 выставка рисунков и поделок из природного

материала « Есть в осени первоначальной..»
октябрь Учителя

Воспитатели

21.2 «Организация исследовательской работы в
детском саду и начальной школе»

ноябрь Учителя
Воспитатели

21.3 Выставка рисунков «Здравствуй, гостья- зима», декабрь Учителя
Воспитатели

21.4 Утренники «До свиданья, детский сад»
« До свиданья, нач. школа»

май Учителя
Воспитатели

22 Работа с родителями.
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22.1

22.2

22.3

22.4

Родительское собрание «Современная
образовательная политика» (ФГОС второго
поколения, УМК, индивидуальные особенности
ребенка)
Консультация «Физиологическая и
психологическая готовность к школе»-
- Консультации: «Критерии готовности ребёнка
к школьному обучению»
- «Портрет будущего первоклассника;
- Родительское собрание «Итоги диагностики
психологической и социальной готовности к
школе».

январь

февраль

март

май

Заведующий
д/садом
директор

психолог

учителя начальной
школы психолог

2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности.

Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки
на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса
образования младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
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Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и
самокритичной.
Выбранная нами система учебников(УМК):Школа 2100», система Л.В. Занкова,
Эльконина- Давыдова соответствует федеральному перечню учебников.

Система начального образованияД.Б. Эльконина - В.В. Давыдова
В основе концепции этого УМК - идея формирования у младших школьников основ
теоретического мышления. Оно складывается в процессе учебной деятельности, поэтому
ведущим концептуальным положением комплекта является формирование учебной
деятельности ученика начальной школы. Содержание учебных предметов в системе Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова разработано в соответствии с особенностями и структурой
учебной деятельности.

Принципиальными особенностями учебно-методического комплекта являются:
использование во всех учебных дисциплинах одного и того же метода освоения. Этим
методом является решение детьми системы учебных задач;

 учет следующих логико-психологических положений, разработанных В.В.
Давыдовым:

 усвоение знаний, носящих общий и абстрактный характер, предшествует
знакомству с более частными и конкретными знаниями, а они выводятся
учениками из общего и абстрактного;

 основное содержание учебного материала усваивается школьниками в процессе
анализа условий их происхождения, благодаря которым они становятся
необходимыми и значимыми;

 в процессе обучения учащиеся должны научиться обнаруживать в учебном
материале генетически исходное, существенное, всеобщее отношение,
определяющее содержание и структуру объекта данных знаний;

 выявленное отношение школьники воспроизводят в особых предметных,
графических или буквенных моделях, позволяющих изучать его свойства в
«чистом виде»;

Учебный комплект «Школа 2000...» - «Школа 2100»

Учебно-методический комплект разработан на основе следующих групп принципов:
 личностно-ориентированные (адаптивность, развитие психологической

комфортности);
 культурноориентированные (картины мира, целостности содержания,

систематичности, смыслового отношения к миру, ориентировочной функции
знаний, опоры на культуру как мировоззрение и культурный стереотип);

 деятельностноориентированные (обучения деятельности, управляемого перехода от
деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, перехода
от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной
деятельности ученика - зоны ближайшего развития, опоры на предшествующее
спонтанное развитие, формирования потребности в творчестве и умений
творчества).

Помимо принципов, УМК создан с учетом следующих положений:

школа как часть образовательной среды;
готовность к дальнейшему развитию;
принцип минимакса: максимум оценок - минимум отметок;
щадящая система домашних заданий.
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Особенностями УМК, по мнению авторов-разработчиков, являются следующие:

единое методологическое, методическое, дидактическое и психологическое пространство;
максимальный учет психологических особенностей определенного школьного возраста и
личностных особенностей каждого ученика;
формирование у школьника целостной картины мира;
интеграция предметов не формально (под одну обложку), а через общие содержательные
линии и показ межпредметных связей, специфических для предмета и общих для всех
предметов;
«выучивание» ученика до необходимого уровня без использования дополнительных
материалов «со стороны» даже в руках начинающего учителя;
полная обеспеченность не только методическими и дидактиче-скими материалами, но и
разными видами контролей и тестов по отслеживанию динамики обученности;
перевод учителей из авторитарности в режим педагогики со-трудничества и личностного
общения;дает при желании учителя и руководителей внутри общего учебника
возможность определить для каждого ученика собственную траекторию образования;
открывает возможности изменения форм организации урока: от фронтальной до работы
малыми группами и смешанных форм;
максимальное использование всего предыдущего педагогического и методического опыта
учителя в новом образовательном алгоритме;
реализация единой языковой концепции, т.е. внутреннее единство курсов обучения
грамоте, чтению, русскому языку, иностранному языку (со 2-го класса) и литературному
чтению;
реализация новой научной концепции формирования гражданственности и патриотизма;
делает обучение максимально комфортным, а следовательно, предохраняет от перегрузок;
выращивает средствами предметов личность в культуре достоинства, самостоятельную,
способную на принятие решений и отвечающую за них. Личность, привыкшую к
творческому подходу к жизни, существованию в условиях выбора, толерантную миру.

к концу начального обучения дети должны научиться конкретизировать генетически
исходное, всеобщее отношение изучаемого объекта в системе частных знаний о нем,
научиться осуществлять мысленные переходы от частного к всеобщему и обратно.

Система начального образования Л.В. Занкова
Ведущая цель этой дидактической системы - оптимальное общее развитие каждого
школьника.

УМК реализует принцип ведущей роли теоретических знаний и быстрый темп
прохождения учебного материала. Этот подход имеет качественную (не количественную)
характеристику: не спешить, но и не топтаться на месте при закреплении знаний;
знакомое понятие должно рассматриваться во взаимосвязи с другими и под другим углом
зрения. Такая подача материала отвечает требованию осознания школьниками процесса
учения.

Реализация в учебном материале по разным предметам типических свойств методической
системы в единстве с дидактическими принципами обеспечивает целостное развивающее
воздействие на учащихся.

Принципиальными являются следующие особенности УМК:

• учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах,
которые предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и

усвоению новых знаний;

• особое значение имеет организация учебного материала в различных формах
сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач.

Учебники обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в процесс
учения школьника;

• учебный материал направлен на формирование умений мыслительной деятельности:
классифицировать (предметы и понятия путем формирования соответствующих
операций), формулировать выводы, проводить анализ условий заданий и задач. Развитие
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обобщений у школьников базируется как на индуктивном, так и на дедуктивном пути в
зависимости от характера раскрываемых знаний;
Авторы выделяют адаптационный период обучения детей. Основная задача обучения в
это время - развитие психофизиологических функций школьника, необходимых для
продуктивного обучения: слуховые, зрительные, речевые органы, мышцы руки,
пространственная, временная,количественная ориентация, фонетический слух и т.п.

Рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности представлены в
Приложении к данной программе.

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, реализуется
образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями
учащихся, с другимисубъектамисоциализации– социальнымипартнерамишколы:
1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.

Задачи духовно-нравственного воспитания:
1) 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 гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия 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, языку

межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,

о единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях

истории России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни

России;
 любовь к образовательному учреждению, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к

невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
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 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны;

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;

умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли

образования, 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

в жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,

небережливому отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
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 первоначальные представления об оздоровительном вли�янии природы на
человека;

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.

6) 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

красоту природы, 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.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость,
милосердие, честь, достоинство);

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных
российских религий принимаются школьниками в виде системных
культурологических представлений о религиозных идеалах;

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
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 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.

3.Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся «Истоки»
разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических,
демографических и иных особенностей Забайкальского края, запросов семей,
общественности, педагогического коллектива школы и подразумевает конкретизацию
задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и
социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного
образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями,
развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-
юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса
будут применяться согласованные усилия многих социальных субъектов: школы , семьи,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские
движения и организации. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании
социально открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому
коллективушколы.

В МОУ МСОШ №2 приоритетным является направление - воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:

 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности
и смысла;

 в личном примере ученикам.
.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
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 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и
жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными
организациями и традиционными российскими религиозными
объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта, СМИ;

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых
для успешной социализации;

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.


4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися и система мероприятий
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих
направлений:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
№ Вид деятельности Формы занятий
1 Получение первоначальных представлений о

Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной
символикой – Гербом, Флагом Российской
Федерации, гербом и флагом Забайкальского
края, Агинского округа

на плакатах, картинах, беседы,
чтение книг, изучение предметов,
предусмотренных учебным планом

2 Ознакомление с героическими страницами
истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского
служения, исполнения патриотического
долга, с обязанностями гражданина

беседы, экскурсии, просмотр
кинофильмов, путешествия по
историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевые игры
гражданского и историко-
патриотического содержания,
изучение основных и вариативных
учебных дисциплин

3 Ознакомление с историей и культурой
родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором,
особенностями быта народов России

беседы, сюжетно-ролевые игры,
просмотр кинофильмов, творческие
конкурсы, фестивали, праздники,
экскурсии, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изучения
вариативных учебных дисциплин

4 знакомство с важнейшими событиями в
истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников

беседы, проведение классных часов,
просмотр учебных фильмов, участие
в подготовке и проведении
мероприятий, посвящённых
государственным праздникам

5 Знакомство с деятельностью общественных посильное участие в социальных
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организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина

проектах и мероприятиях,
проводимых детско-юношескими
организациями

6 Участие в просмотре учебных фильмов,
отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской
армии, защитниках Отечества

подготовка и проведение игр
военно-патриотического
содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, сюжетно-
ролевых игр на местности, встречи с
ветеранами и военнослужащими

7 Получение первоначального опыта
межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных
народов России, знакомство с особенностями
их культур и образа жизни

беседы, народные игры, организация
и проведение национально-
культурных праздников

8 Участие во встречах и беседах с
выпускниками школы, ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой
достойные примеры гражданственности и
патриотизма

беседы, вечера встречи с
выпускниками школы

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
№ Вид деятельности Формы занятий
1 Получение первоначального представления о

базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских
народов

изучение учебных инвариантных и
вариативных предметов, беседы,
экскурсии, заочные путешествия,
участие в творческой деятельности,
такой, как театральные постановки,
литературно-музыкальные
композиции, художественные
выставки и др., отражающие
культурные и духовные традиции
народов России

2 Ознакомление по желанию обучающихся и с
согласия родителей (законных
представителей) с деятельностью
традиционных религиозных организаций

проведение экскурсий в места
богослужения, добровольное
участие в подготовке и проведении
религиозных праздников, встречи с
религиозными деятелями

3 Приобретение опыта ролевого нравственного
взаимодействия

участие в проведении уроков этики,
внеурочных мероприятий,
направленных на формирование
представлений о нормах морально-
нравственного поведения, игровых
программах

4 Ознакомление с основными правилами
поведения в школе, общественных местах,
обучение распознаванию хороших и плохих
поступков

беседы, классные часы, просмотр
учебных фильмов, наблюдение и
обсуждение в педагогически
организованной ситуации
поступков, поведения разных людей

5 Приобретение опыта совместной
деятельности, нравственных
взаимоотношений в коллективе класса и

обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участие в коллективных
играх
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школы
6 Посильное участие в делах

благотворительности, милосердия
оказание помощи нуждающимся,
заботе о животных, других живых
существах, природе

7 Получение первоначальных представлений о
нравственных взаимоотношениях в семье

беседы о семье, о родителях и
прародителях

8 Расширение опыта позитивного
взаимодействия в семье

проведение открытых семейных
праздников, выполнение и
презентация совместно с
родителями (законными
представителями) творческих
проектов, проведение других
мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих
уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность
между поколениями

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
№ Вид деятельности Формы занятий
1 Получение первоначальных представлений о

роли знаний, труда и значении творчества в
жизни человека и общества

Изучение учебных дисциплин и
проведение внеурочных
мероприятий

2 Участие в экскурсиях по микрорайону,
поселку для ознакомления с различными
видами труда, профессиями

экскурсии на производственные
предприятия, встречи с
представителями разных профессий

3 Знакомство с профессиями своих родителей
(законных представителей) и прародителей

участие в организации и проведении
презентаций

4 Получение первоначальных навыков
сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми
в учебно-трудовой деятельности

сюжетно-ролевые экономические
игры, посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных
профессий, проведение внеурочных
мероприятий(праздники труда,
ярмарки, конкурсы, города мастеров,
организации детских фирм и т. д.),
раскрывающие перед детьми
широкий спектр профессиональной и
трудовой деятельности

5 Приобретение опыта уважительного и
творческого отношения к учебному труду

презентация учебных и творческих
достижений, стимулирование
творческого учебного труда,
предоставление обучающимся
возможностей творческой
инициативы в учебном труде

6 Освоение навыков творческого применения
знаний, полученных при изучении учебных
предметов на практике

в рамках предмета «Технология»,
участие в разработке и реализации
различных проектов

7 Приобретение начального опыта участия в
различных видах общественно полезной
деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ним учреждений
дополнительного образования, других

природоохранительная деятельность,
работа творческих мастерских,
трудовые акции, деятельность
школьных производственных фирм,
других трудовых и творческих
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социальных институтов общественных объединений как
младших школьников, так и
разновозрастных, как в учебное, так
и в каникулярное время

8 Приобретение умений и навыков
самообслуживания в школе и дома

9 Знакомство с биографиями выпускников,
показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к
труду и жизни

встречи и беседы с выпускниками

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
№ Вид деятельности Формы занятий
1 Усвоение элементарных представлений об

экокультурных ценностях, о традициях
этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с
природой

изучение инвариантных и
вариативных учебных дисциплин,
беседы, просмотр учебных фильмов

2 Получение первоначального опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с
природой, экологически грамотного
поведения в природе

экскурсии, прогулки, туристические
походы и путешествия по родному
краю

3 Получение первоначального опыта участия в
природоохранной деятельности

в школе и на пришкольном участке:
экологические акции, десанты,
высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т. д.; деятельность
школьных экологических центров,
лесничеств, экологических патрулей;
участие в создании и реализации
коллективных природоохранных
проектов

4 Посильное участие в деятельности детско-
юношеских общественных экологических
организаций

5 Усвоение в семье позитивных образцов
взаимодействия с природой: при поддержке
родителей (законных представителей)
расширение опыта общения с природой,
заботы о животных и растениях

участие вместе с родителями
(законными представителями) в
экологической деятельности по
месту жительства

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
№ Вид деятельности Формы занятий
1 Получение элементарных представлений об

эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур

изучение инвариантных и
вариативных учебных дисциплин,
встречи с представителями



80

народов России творческих профессий, экскурсии на
художественные производства, к
памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых
ансамблей, знакомство с лучшими
произведениями искусства в музеях,
на выставках, по репродукциям,
учебным фильмам

2 Ознакомление с эстетическими идеалами,
традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными
художественными промыслами

Изучение вариативных дисциплин, в
системе экскурсионно-
краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая
шефство над памятниками культуры
вблизи школы , посещение
конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки,
художественных мастерских,
театрализованных народных
ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок

3 Освоение навыков видеть прекрасное в
окружающем мире, природе родного края, в
том, что окружает обучающихся в
пространстве школы и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное
время суток и года, в различную погоду;
развитие умения понимать красоту
окружающего мира через художественные
образы

разучивание стихотворений,
знакомство с картинами, участие в
просмотре учебных фильмов,
фрагментов художественных
фильмов о природе, городских и
сельских ландшафтах

4 Освоение навыков видеть прекрасное в
поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного
искусства, наблюдение за их работой;
развитие умения различать добро и зло,
отличать красивое от безобразного, плохое
от хорошего, созидательное от
разрушительного

беседы «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас», о прочитанных книгах,
художественных фильмах,
телевизионных передачах,
компьютерных играх

5 Получение первоначального опыта
самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать
себя в доступных видах и формах
художественного творчества

уроки художественного труда и в
системе учреждений
дополнительного образования

6 Участие вместе с родителями (законными
представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации
культурно-досуговых программ

посещение объектов
художественной культуры с
последующим представлением в
Учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий
творческих работ

7 Получение элементарных представлений о
стиле одежды как способе выражения
душевного состояния человека

беседы, классные часы
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8 Участие в художественном оформлении
помещений

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся Учреждения должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте
становления идентичности (самосознания) гражданина России.

В результате реализации Программы «Истоки» должно обеспечиваться достижение
обучающимися школы:
• воспитательных результатов– тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил 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– последствий результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности
и т. д.).

При педагог учитывает, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится
возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а
также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределены по трём уровням:
Первый уровень результатов– приобретение обучающимися Учреждения социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и
внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов– получение обучающимися школы опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е.
в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов– получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой
общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
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• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
обучающихся школы и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся школы в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся
школы достигает относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.

6.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются не только школой , но и семьёй, внешкольными
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее
значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании
такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного
образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной
реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива школы.

На ступени начального общего образования школа взаимодействует на системной
основе с ДЮСШ п.Могойтуй, ДШИ ,ДК, ДДТ, СК»Баяр» ,Районной библиотекой и др. .
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся –
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося школы.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
является одним из ключевых направлений реализации Программы «Истоки».

В школе происходит постоянное развитие позитивных традиций содержательного
педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического повышения
педагогической культуры родителей (законных представителей).

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании».

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
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реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных
программах и мероприятиях.

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся отражает содержание основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы как школы, так и
классных руководителей. Работа с родителями (законными представителями), как правило,
предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются 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.



84

2.4 Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни.

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у
детей опыта «нездоровья», за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями, и восприятием ребёнком состояния болезни, главным образом как
ограничения свободы, (необходимость лежать в постели, болезненные уколы),
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что
обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок
всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое
будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет
сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни создаётся в
тесной связи с Программой воспитания и системой внеурочной деятельности в рамках
учебного плана, тем более, что здоровье понимается как совокупность нескольких
составляющих: физического, психического, духовного, социального.

1.Цель программы: формирование опыта здорового образа жизни, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся.

Задачи программы:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие

сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность? на основе её

использования 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, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,



85

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и

здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно,
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу
по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

2.Направления реализации программы
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения

1. В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

2. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, освещение,
влажная уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим в здании, содержание в
чистоте пришкольного участка и их ограждения.

3. В школе работают оснащенные спортивные залы, оборудованные необходимым
игровым и спортивным инвентарём.

Созданы условия для качественного проведения уроков физкультуры, спортивных
секций и творческих объединений спортивно-оздоровительного направления:

 улучшение материально-технической базы;
 своевременный ремонт спортзала;
 предоставление учителям физкультуры всех сведений медицинского и

психологического сопровождения для определения оптимальной индивидуальной
физической нагрузки для каждого ученика

4. Обеспечение учебной мебелью в соответствии особенностями обучающихся.
5. Организация рационального питания учащихся. В школе работает столовая,

позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды и полдники в урочное время и во
время работы группы продленного дня. Бесплатным питанием обеспечиваются обучающиеся
из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в социально опасном
положении. В течение года осуществляется витаминизация обучающихся
(витаминизированные чаи).

6. Организация двигательного режима (увеличение времени на перемены, обязателные
физкультминутки на уроках, организация внеклассных спортивных секций и кружков).
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7. В школе работает медицинский и стоматологический кабинет . С первого класса
на каждого учащегося заводится личная медицинская карта, куда при каждом медицинском
осмотре вносятся все показатели. Медицинская карта позволяет проследить, как развивается,
взрослеет ученик, какие и когда проявились отклонения в здоровье.

Медицинское обеспечение включает:
· распределение учащихся по группам здоровья;
· помощь врача и медицинской сестры в организации занятий с учащимися,

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;
· составление списков учащихся, освобожденных от занятий физической культурой;
· беседы врача и медицинской сестры с учащимися о личной гигиене, вредных

привычках;
· профилактические прививки учащихся и учителей.
8. В школе работает кабинет психологической помощи.
Психолого-педагогическое и социальное обеспечение включает:
· предупреждение конфликтных ситуаций “учитель-ученик”, “ученик-ученик”,

реализацию программ, направленных на установление доброжелательных отношений во всем
школьном коллективе;

· индивидуальная работа с обучающимися, находящимися в социально-опасном
положении;

· психологические консультации для родителей;
· психологические тренинги для обучающихся;
· коррекционные занятия с детьми, испытывающими трудности в адаптационный

период.
9. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов.

Одним из направлений внеклассной работы по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни является организация летнего школьного оздоровительного и
лагеря во время летних каникул.
Существуют различные технологии экологической культуры воспитания:

 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е.
использование метода проектов);

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение
экологических олимпиад и др.);

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.);
 Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной литературы,

дебаты, экскурсии, походы и др.);
 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных

кабинетов и др.)

3.Рациональная модель организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива
школы над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится
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с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в творческих объединениях и спортивных
секциях).

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся:

1) Рациональное распределение учебной нагрузки в течение урока, в четверти, в
учебном году; устранение в процессе обучения учебной и физической перегрузки через
организацию полисубъектного взаимодействия учащихся на уроке (игровые технологии;
технологию уровневой дифференциации; технологию деятельностного метода; технологию
индивидуализации обучения)

2) Для формирования, сохранения и укрепления здоровья учащихся в деятельность
образовательного учреждения, в частности в начальную школу, внедряются образовательные
здоровьесберегающие технологии как совокупность всех используемых в образовательном
процессе приёмов, методов, технологий, не только оберегающих здоровье учащихся от
неблагоприятного воздействия факторов образовательной среды, но и способствующих
воспитанию у учащихся культуры здоровья.

3) Организация двигательного режима: на уроках проводятся физкультминутки,
эмоциональная и мышечная релаксация, детям даётся возможность перемещения по классу,
смена статической позы на динамическую, профилактика зрительного утомления

и др.
4) Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению

здоровья обучающихся через изучение и использование в своей работе приемов:
· игротерапии,
· музыкотерапии,
· танцетерапии,
· мышечной и эмоциональной релаксации,
· профилактики общего и зрительного утомления,
· эффективного проведения динамических пауз.
· разработка совместно с медицинскими работниками методических рекомендаций для

учителей по выполнению упражнений:
- для профилактики нарушения зрения;
- для активизации работы мышц глаз;
- дыхательные упражнения;
5) Внедрение в УВП безотметочного обучения в 1 классах.
6) Повышение квалификации педагогов (курсовая переподготовка, психолого- медико-

педагогические семинары, тренинги).
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов начального
образования в школе.

Учебники формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С
этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе
учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет
возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и
здоровьем, активным отдыхом.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
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подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ,
воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. Предмет
«Физическая культура» проводится 3 раза в неделю.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств:

 имеется компьютерный класс и информационно-ресурсный центр
 кабинеты начальной школы частично оснащены компьютерами, проекторами,

имеются интерактивные доски, телевизоры.
 имеются разработанные презентации по предметам
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности:
 на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы,
 разработаны индивидуальные карточки-помощницы (для детей, испытывающих

трудности в последовательности выполнения действий)
На классных часах проводятся беседы валеологической направленности
Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в

соответствии со спецификой изучаемых предметов):
- Режим дня.
- Правильная посадка за партой.
- Личная гигиена, уход за телом.
- Уход за зубами.
- Закаливание.
- Классная комната учащихся.
- Двигательная активность.
- Рациональный отдых.
- Предупреждение простудных заболеваний.
- Физический труд и здоровье.
- Как сохранить хорошее зрение.
- Предупреждение травм и несчастных случаев.
- Общее понятие об организме человек.
- Чем человек отличается от животного.
- Роль витаминов для роста и развития человека
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

 уроки физической культуры;
 мероприятия в режиме учебного дня школы (физкультурные минутки во время

уроков, подвижные игры на переменах);
 спортивные праздники;
 соревнования по видам спорта;
 “Дни здоровья”;
 спортивные викторины;
 теоретические занятия, беседы;
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 организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования
Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые
в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной работы

Физическое
воспитание

Вне уроков физкультуры:
1)физкультминутки
-локальная гимнастика для
различных частей тела;
-элементы самомассажа;
2)элементы валеологического
образования в ходе уроков
образовательного цикла.
3) работа по профилактике:
-простудных заболеваний;
-нарушений осанки.
6) классные часы по ЗОЖ

1) проведение Дней здоровья;
2) занятия в спортивных секциях;
3) проведение спортивных праздников;
4) участие в городских спортивных
акциях;

Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на
повышение их уровня знаний и включает:

№ Мероприятие Ответственный Контроль Сроки

1. Организация
консультаций для
родителей по
вопросам здоровья у
психолога, мед.
работника

Педагог- психолог
Мед.работник

Отчёт на
заседаниях
кафедры
Анализ работы

Ежемесячно
май

2. Ознакомление
родителей с
состоянием
здоровья детей, с
результатами
анкетирования

Классные
руководители

Протоколы
родительских
собраний

В
течение
года

3. Организация
всеобуча
для родителей с
привлечением
социальных
партнёров

Заместитель
директора по
ВР

Протоколы
родительских
собраний

В
течение
года
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4. Показатели эффективности реализации программы

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются:

 через анкетирование родителей и обучающихся
 через психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных

группах – адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к
переходу в среднюю школу

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:
динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся
и т.п.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной
направленности.
Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни

Направление Планируемые результаты
Формирование
ценностного отношения
к здоровью и здоровому
образу жизни

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
2.Учащиеся имеют элементарные представления о физическом,
нравственном, психическом и социальном здоровье человека.
3.Учащиеся умеют первоначальный личный опыт
здорвьесберегающей деятельности.
4.Учащиеся имеют первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья человека. Его
образования, труда и творчества.
5.Учащиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровья
человека.

Создание
здорвьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации
и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
учащихся на всех этапах обучения.

Организация
физкультурно-

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).
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оздоровительной работы 2. Рациональная и соответствующая организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного
характера.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ,
направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в
учебный процесс.

Просветительская
работа
с родителями

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек.

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут

знать:
 правила перехода дороги, перекрёстка;
 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома
(квартиры) и основные причины, которые могут привести с возникновению опасной
ситуации;

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;
 меры пожарной безопасности при разведении костра;
 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее
характерные для региона проживания;

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу
жизни;

помнить:
 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других

бытовых приборов, препаратов бытовой химии;
 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у

водоёмов;
 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;
обладать навыками:
 ориентироваться на местности;
 действовать в неблагоприятных погодных условия;
 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе

проживания;
 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах

насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при
отравлении пищевыми продуктами.

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а
также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.

5.Инструментарий
Психолого-педагогический мониторинг формирования здорового образа жизни
младших школьников
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Основания для разработки: мониторинг обусловлен реальным положением социальной
обстановки в стране и отражается в рамках нового образовательного стандарта.

Цель: создание информационных условий для формирования целостного
представления об уровне психологического и физического здоровья в рамках

внедрения
основной образовательной программы начального общего образования в условия, о
качественных и количественных изменениях данных компонентов.
Субъекты: мониторинга: младшие школьники.
Объект: уровень психического и физического здоровья младших школьников.
Предмет: выступает процесс психолого-педагогического сопровождения
формирования здорового образа жизни младших школьников.
Инструментарий мониторинга:

 анкеты;
 опросные листы;
 тесты.
Внедряя мониторинг формирования здорового образа жизни младших школьников в

рамках внедрения основной образовательной программы начального общего образования в
условия ФГОС в образовательный процесс процессе, решаем следующие задачи:

• выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об
уровне психического и физического здоровья младших школьников;

• систематизация информации об уровне психического и физического здоровья
младших школьников;

• обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне
психического и физического здоровья младших школьников;

• информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и
количественных показателей уровня психического и физического здоровья младших
школьников выработки управленческих.

Мониторинг формирования здорового образа жизни младших школьников в рамках
внедрения основной образовательной программы начального общего образования в условия
ФГОС направлен на выявление уровня следующих показателей:

- физическое здоровье, через диагностику состояния физического здоровья младших
школьников («Медицинская экспертная карта» заполняет врач);

- наблюдение учителя (Методика «Адаптированный и модифицированный вариант
методики Александровой Э.М. для изучения процесса адаптации»);

- психологическое здоровье детей, через диагностику самооценки, уровня тревожности
статуса, отношения к своему здоровью (методика «Лесенка», метод социометрического
исследования Д. Морино, методика «Эмоциональное отношение к обучению» Андреевой).

Все результаты измеряются и фиксируются в баллах в таблицах, представленных ниже.
Тесты и методики, используемые в диагностике имеют три уровня проявленности:
- ниже среднего (1 балл),
- средний (2 балла),
- выше среднего (3 балла).

«Уровень развития, обучения, воспитания младших школьников»
Бланковый материал:

№ Ф.И. ученика Результат в баллах
Блок Блок Блок Суммарный
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«Физическое
здоровье»

«Наблюдение
учителя»

«Психологическое
здоровье»

балл

Таким образом, полученный уровень обучения, развития и воспитания каждого
младшего школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с ключами:
0-3 – низкий,
4-6 – средний,
выше 7 – высокий.

2.5. Программа коррекционной работы.

Пояснительная записка
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования
1. Цель программы: создание системы психолого-педагогического сопровождения
«обучающихся группы риска» (детей с образовательными потребностями и нарушениями
эмоционально-волевой сферы)

Задачи программы:
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных



94

коррекционных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными

возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с

максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

— Непрерывность.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её
решению.

— Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми,

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
—Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является

медико - психолого– педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав и
интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
2.Направления работы

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных);

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для



95

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от

специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей

обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными

возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития

ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы;
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;

— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его

поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных
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с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Механизм реализации программы

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие
включает:

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка.

Такое взаимодействие позволяет выстроить организация работы школьного медико-
психолого-педагогического консилиума.
3.Условия реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, школьного медико-психолого-
педагогического консилиума.

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима;

— обеспечение специализированных условий (использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно- методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются

коррекционно- развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
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инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану возможно использование
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в
том числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,

имеющими специализированное образование ( педагог- психолог, учитель- логопед.)
Материально- техническое обеспечение
Материально- техническая база МОУ позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду. Имеется специально-оборудованный кабинет психолога, кабинет для
проведения коррекционных занятий с гиперактивными детьми.

Информационное обеспечение
В школе создана информационная среда, позволяющая осуществлять дистанционную

форму обучения детей с использованием современных информационно- коммуникационных
технологий.

4.Индивидуальные образовательные маршруты(пример)
Успешная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в нашей школе
решается, так как педагоги обеспечивают возможность движения этих детей по
индивидуальным образовательным маршрутам.

Направления
работы/специалист

Кол-во
часов

Время
проведения

Программы
и
технологии

Форма
проведения

ФИО
специалис-
та

Психологическая
помощь

Логопедическая
помощь
Общеразвивающая
и учебная
подготовка
ПМПК
ЛФК

5.Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей программы:
-своевременное выявление обучающихся «группы риска»;
- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы обучающихся

«группы риска";
- положительная динамика качественной успеваемости обучающихся «группы риска»;
- коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.
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6.ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Актуальность проблемы
Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного

российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. А что значит
для родителей и общества “хорошая школа”?

В результате проведенного соцопроса в нашей школе мы получили следующие ответы
на данный вопрос:

 Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети легко поступают
в вузы.

 В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и интеллигентные
педагоги.

 В школе должны быть свои традиции.
 Школа должна давать современное образование.
 В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на уроках,

но и в системе дополнительного образования.
Основные парадигмы развития одаренности:
1. Все дети одарены от природы.
2. На развитие одаренности наибольшее влияние оказывает педагогический фактор.

Цель программы:
Создать систему работы по развитию интеллектуального потенциала, творческих

способностей и личностных качеств одарённых детей.
Рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть мысль о

работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, навыков, познавательных
способностей каждого ребенка
Задачи:
1. Разработать методику выявления одарённых детей.
2. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания одарённого
ребёнка.
3. Создать условия для самореализации одарённых детей.
4. Разработать индивидуальные программы развития одарённых детей.
5. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морального и
физического развития детей.
6. Разработать и внедрять прогрессивные технологии в работе с одарёнными детьми.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития
личности;
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии
учителя;
 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи,
наставничества.

Формы работы с одаренными учащимися:
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 творческие мастерские;
 групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;
 факультативы;
 кружки по интересам;
 занятия исследовательской деятельностью;
 конкурсы;
 интеллектуальный марафон;
 научно-практические конференции;
 участие в олимпиадах;
 работа по индивидуальным планам
Основные формы внеурочной образовательной деятельности

Форма Задачи
Факультатив  Учет индивидуальных возможностей учащихся.

 Повышение степени самостоятельности учащихся.
 Расширение познавательных возможностей учащихся.
 Формирование навыков исследовательской, творческой и

проектной деятельности.
Ученическая
конференция

 Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения
знаний на основе работы с научно-популярной, учебной и
справочной литературой.

 Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам.
 Формирование информационной культуры учащихся.

Предметная
неделя

 Представление широкого спектра форм внеурочной
деятельности.

 Повышение мотивации учеников к изучению
образовательной области.

 Развитие творческих способностей учащихся.
Научное общество
учащихся

 Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и
проектной деятельности.

 Формирование аналитического и критического мышления
учащихся в процессе творческого поиска и выполнения
исследований.

Кружки, студии,
объединения

 Развитие творческих способностей учащихся.
 Содействие в профессиональной ориентации.
 Самореализация учащихся во внеклассной работе.

Организация исследовательской работы учащихся в школе
Подготовительный этап:

 Формирование навыков научной организации труда.
 Вовлечение в активные формы познавательной

деятельности.
 Формирование познавательного интереса.
 Выявление способных учащихся

Формы:
Урок.
Внеклассная работа.
Кружки эстетического
цикла.
Секции.

Творческий этап:
 Совершенствование навыков научной организации

труда.
 Формирование познавательного интереса.

Формы:
Урок.
Внеклассная работа.
Предметные недели.
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 Творческое развитие учащихся.
 Индивидуальная работа со способными

школьниками.

Школьные олимпиады.
Факультативы.
Кружки.
Секции.

Программа предусматривает работу по трем направлениям
- работа на уроке;
- внеурочная деятельность;
- работа с родителями.
План реализации программы :
Этап Мероприятия программы
2010 учебный
год

 Изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов.
 Анализ итогов деятельности педагогического коллектива,

материально-технических условий по работе с одаренными
учащимися.

 Участие школьных, районных, окружных, краевых турах
предметных олимпиад.

 Описание системы работы с одаренными учащимися.
 Разработка Программы "Одаренные дети".
 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях.

2011-2014
учебный год

 Диагностика склонностей учащихся.
 Научно-методический семинар для педагогов начальной школы

"Исследовательская деятельность учащихся" (по плану
семинара).

 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях.
 Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с

одаренными учащимися.
 Разработка и утверждение программ факультативов.
 Разработка методических рекомендаций по основам научного

исследования школьников.

Этапы:

2010-2011 учебный год – проектировочный
Цель:
Подготовить условия для формирования системы работы с одаренными учащимися в школе.
Задачи:

 Изучение нормативной базы, подзаконных актов.
 Разработка программы работы с одаренными учащимися.
 Разработка структуры управления программой, должностных инструкций,

распределение обязанностей.
 Анализ материально-технических, педагогических условий реализации программы.

2011-2012 учебный год –реализации
Цель: Переход системы работы с одаренными учащимися в режим функционирования.
Задачи:

 Диагностика склонностей учащихся.
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 Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми, основам
научного исследования, материалов для проведения классных часов, викторин,
праздников.

 Адаптация учебных программ, программ факультативов.
 Повышение квалификации педагогов.

2014 учебный год – констатирующий
Цель:
Задачи:

 Анализ итогов реализации программы.
 Достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах обучения

в школе.
 Коррекция затруднений педагогов в реализации программы.
 Обобщение результатов работы школы.

Кадровое обеспечение программы
Группа Функции Состав

Административно-
координационная

Осуществление общего
контроля и руководства.
Руководство деятельностью
коллектива.
Анализ ситуации и внесение
корректив.

Директор школы,
заместитель директора по
УВР школы первой ступени.

Консультативная, научно-
методическая

Координация реализации
программы.
Проведение семинаров,
консультаций.
Подготовка и издание
методических
рекомендаций.
Аналитическая
деятельность.

Заместитель директора по
УВР школы первой ступени

Педагоги школы Осуществление программы
в системе внеклассной
работы
Использование новых
педагогических технологий
Организация
исследовательской работы
учащихся

Классные руководители,
Педагоги-организаторы.
Учителя
Педагоги дополнительного
образования.

Методическое обеспечение системы работы с одаренными учащимися
Направление
деятельности

Содержание

Информационное
обеспечение

1. Нормативно-правовое обеспечение:
 О проведении школьного тура предметных олимпиад
 О проведении предметной недели
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 О конкурсах, викторинах и т.п.
2. Издание материалов, оформление сайта,
иллюстрированных отчетов.

Организационно-
методическое обеспечение

1. Создание творческой группы по проблеме работы с
одаренными детьми.
2. Повышение квалификации педагогов через систему
школьных тематических семинаров.
3. Разработка программ и проектов развития сферы
дополнительного образования в школе.
4. Изучение обобщения опыта работы педагогов.
5. Мониторинг работы системы.

Ожидаемые результаты:
 Формирование системы работы с одаренными учащимися.
 Обеспечение преемственности в работе начальной и средней школы.
 Повышение квалификации педагогов.

Показатели эффективности реализации программы работы с одаренными детьми:
1.Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей.
2.Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к

которым у них есть способности.
3.Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем.
4.Повышение уровня владения детьми обще предметными и социальными компетенциями,

увеличение числа таких детей.

Раздел 3. Организационный раздел.
3.1.Учебный план

Пояснительная записка

Школьный учебный план является нормативно-правовой основой работы всего
педагогического коллектива и является основной составляющей Образовательной программы
школы и соответствует главным целевым установкам:

- обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками;

-сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.

-создать условия для целостного развития личности младшего школьника,
обладающей основными навыками самостоятельной учебной деятельности, объемом знаний
в соответствии со Стандартами второго поколения , основами личной гигиены и здорового
образа жизни.

Школьный учебный для 1-4 классов на 2012-2013 учебный год составлен на основе
следующих нормативных документов:
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 №1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241
«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373».
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
Региональный учебный план на 2012/2013 учебный год для образовательных учреждений
Забайкальского края, в которых реализуются программы начального общего, основного
общего, среднего(полного)общего образования от 19 марта 2012 года № 461

Школьный учебный ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся;
-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным

технологиям;
-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего

образования;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в

экстремальных ситуациях;
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Учебное время данной части учебного плана используется на различные виды деятельности,
включая проектную деятельность, практические занятия, экскурсии и т.д., исходя из цели и
практических задач учебных предметов, предусмотренных Стандартами.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса общеобразовательного учреждения, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся.

Реализуемые образовательные программы

Учебный план предусматривает:
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 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс — 33 учебные недели, 2-4
классы — 34 учебные недели;

Режим работы образовательного учреждения установлен на основании требований
санитарных норм, Типового положения об общеобразовательном учреждении, учебного
плана школы, Правил внутреннего распорядка дня обучающихся.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебного года,
объем максимально допустимой нагрузки в течение дня, на основании рекомендаций
СанПиНа:

 для обучающихся 1-4 классов — не превышает 4-5уроков;
 Ежемесячное нелинейное расписание уроков составляется с учётом дневной и

недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных
предметов.

Обучение в начальной школе реализуется через следующие УМК:

 «Школа 2100» (1«а,б,», 2«а,б,в», 3«а,б», 4«а,б»)
 «Система Занкова (4«в,г, 1в»)
 «Система Эльконина-Давыдова» (1 «г», 2«в,г, «3в,г» )

Специфика учебного плана
В структуре учебного плана выделяется

 федеральный компонент;
 региональный компонент;

Школа реализует Региональный учебный план, предназначенный для
общеобразовательных учреждений с русским языком обучения, где бурятский язык и
литература изучается факультативно и по программе интенсивного обучения.

Региональной спецификой учебного плана является:

 изучение курса «Бурятский язык и литературное чтение»; «Бурятский язык и
литература», «Родное Забайкалье», «ОРКСЭ».

1. Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по
решению образовательного учреждения использованы:

 Проведение образовательных межпредметных модулей по математике, чтению,
русскому языку;

Общее количество часов в 1-х классах составляет 21 час, во 2-4–х классах — 26 часов.
При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление
класса на две группы, если численность учащихся составляет 25 и более человек . Учебный
предмет “Информатика и ИКТ” изучается во 2-4 классах в рамках учебного предмета
«Математика». Дети знакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с
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его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами;
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами.
В 1-4-х классах содержание курса по основам безопасности жизнедеятельности, в том
числе «Дорожная безопасность», «Забайкаловедение» интегрировано в предмет
«Окружающий мир (Человек, природа, общество)», что позволяет более эффективно
использовать учебное время и обеспечивает формирование умения школьников применять
полученные знания в различных нестандартных ситуациях.

Недельное распределение учебного времени
Предметн
ые области

Учебные предметы

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г

Обязательная часть количество часов

Филология Русский язык 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

Литературное чтение 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Математик
а и
информати
ка

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Естествозн
ание,
обществоз
нание

Окружающий мир
(Родное Забайкалье)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ОРКСЭ 1 1 1 1

Технологи
я

Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Физическа
я культура

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ИТОГО 17 17 17 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Углубленное изучение отдельных предметов

Литературное чтение 1 1 1 1

Модуль «Хороший
читатель»

3 3 3 3 3

Шахматы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Робототехника 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Региональный компонент

Бурятский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

итого 21 21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
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3.2 План внеурочной деятельности

1. Пояснительная записка

Введение
Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование
организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части
образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность школьников объединяет
все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение
задач их развития, воспитания и социализации.

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных
традиций;

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности.

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего
образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся:

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое

воспитание);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»),
сформулированных в Стандарте.
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в начальной
школе:
1)образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам,
получение им новых знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих
интересов личности;
4)компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и
дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для
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ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизиологических сил ребёнка;
6)профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам
деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая
предпрофессиональную ориентацию;
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;
8)функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;
9)функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых
формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Наша школа выбрала модель дополнительного образования. Мы используем потенциал
внутришкольного дополнительного образования и сотрудничаем с учреждениями
дополнительного образования детей: ДДТ,ДШИ,ДК,СК «Баяр»,ДЮСШ. Все учреждения
дополнительного образования находятся в пяти минутах ходьбы от школы, что значительно
облегчает передвижение учащихся. Преимущества модели заключаются в предоставлении
широкого выбора для ребенка, возможности свободного самоопределения и самореализации
ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных
специалистов .

2.Описание модели

В МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №2» внеурочная
деятельность представлена следующими направлениями и формами работы:

1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Общеинтеллектуальное

4. Социальное
5. Общекультурное

направление учреждение Количество
часов
в неделю

Спортивно-оздоровительное
Шахматы ДДТ 2
Теннис ДДТ (СК«Баяр») 2
Легкая атлетика МСОШ№2 2
Бокс ДЮСШ 2
Зимние виды спорта(лыжи,коньки) МСОШ№2 2
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3. Формы организации внеурочной деятельности.
Спортивно-оздоровительное -кружки;

-екции;
- беседы о ЗОЖ;
- оздоровительные процедуры;
- физкультурные и спортивные занятия;
- спортивные и оздоровительные акции (соревнования,
турниры, показательные выступления, мастер-классы, дни
здоровья .)

Духовно-нравственное -Праздники, тематические беседы, встречи со
знаменитыми людьми округа, встречи с ветеранами ВОВ,
участие в акциях «Очистим наш поселок», «Озеленим
нашу школу»;
-беседы по прочитанным книгам

Общеинтеллектуальное - познавательные занятия кружка, факультатива и т.п.,
- познавательные акции; (олимпиады, марафоны,
конференции, викторины, экскурсии);
- детские исследовательские проекты.

Общекультурное -кружковые, студийные, факультативные, клубные и пр.
занятия, направленные на освоение детьми
воспитывающей информации (об общественных нормах и
ценностях, об устройстве общества и основных
социальных и нравственных проблемах, о мировой и

Футбол СК«Баяр» 2
Художественно- эстетическое
хореография ДК

Школа
ДДТ
ДШИ

3
2
2
2

ИЗО студия ДДТ,ДШИ 2
Фольклор ДДТ 2
Вокал ДДТ

МСОШ№2
2
2

Рукоделие ДДТ 2
Столярный мастер ДДТ 2
Музыкальное искусство(гитара, фортепьяно, баян,
пианино)

ДШИ 2

Научно- познавательное
«Успех» МСОШ№2 3
«Родничок» природа ДДТ 2
Проектная деятельность МСОШ№2» 2
Исследовательская деятельность МСОШ№2» 2
Юный журналист МСОШ№2 2
Культура и традиции русского и бурятского народа ДДТ 2
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отечественной культуре, о ярких личностях наших
предков и современников, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения и т.п.);
- художественные акции (концерты, спектакли, фестивали,
творческие вечера, выставки и т.п)

Социальное -трудовые акции, трудовые десанты, совместно
организуемые школьниками и педагогом для малышей,
сверстников, учителей, родителей;
- трудовые акции, трудовые десанты, совместно
организуемые школьниками и педагогом в окружающем
школу социуме;
- детско-взрослое образовательное производство.

Ожидаемые результаты:

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности;

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом;

 воспитание уважительного отношения к своему поселку,краю, школе;
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской

компетентности школьников;
 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),

этнической, культурной и др.
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них
принимаемой обществом системы ценностей.

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
1. Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №2 сегодня является образовательным
учреждением с установившимися нормами организации учебного процесса и жизни
школьного сообщества в целом.

Кадровый потенциал начального общего образования в школе составляют:
педагоги, способные эффективно использовать материально-технические,
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной
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программы начального общего образования, управлять процессом личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся)
и процессом собственного профессионального развития в условиях непрерывности
профессионального развития.

школьный психолог, деятельность которого определяется потребностями создания
психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего
развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся),
психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по
достижению современных образовательных результатов в начальной школе;

администратор начального общего образования, ориентирован на создание
(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования, способен генерировать, воспринимать и
транслировать инновационные образовательные идеи и опыт, направлять свою деятельность на
разработку, внедрение и постоянное совершенствование системы менеджмента организации;

педагоги дополнительного образования осуществляет дополнительное образование
обучающихся во внеурочной деятельности в соответствии с образовательной программой,
развивает их разнообразную творческую деятельность.
Все участники образовательного процесса, работающие по новым образовательным
стандартам (учителя 1-4 классов, учитель музыки, физической культуры, два учителя
иностранного языка,педагог-психолог, заместитель директора, директор) прошли курсы
повышения квалификации.
На начало 2012-2013 учебного года:

 обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 %
 имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных классов
 удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет 100%

Уровень
образования

Уровень
квалификации
учителей
начальных
классов

Повышение
квалификации

Всего учителей
начальных классов –
17 чел.
Из них:
- имеют высшее
образование – 17 чел. –
100 %

- высшая
квалификационная
категория –1

- первая
квалификационная
категория – 16 чел.-
94%

прошли курсовую
подготовку по ФГОС

24 чел. - 100 %
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Предметников-7
Из них:
- имеют высшее
образование – 7 чел. –
100 %

-вторая -1 -6%

- первая
квалификационная
категория – 1чел.-

-вторая -3чел

Школа реализует образовательную программу взаимодействуя с органами государственной
власти и местного самоуправления, общественными органами и организациями,
учреждением дополнительного образования и культуры.
Школа самостоятельно формирует контингент обучающихся.Численный состав на
протяжении последних лет стабилен. Численность обучающихся в классе от 20 до 25
человек.
Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
В начальной школе работает педагог-психолог, образование высшее.
Цель психолого-педагогического сопровождения:

Создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности
учащихся и их успешного освоения основной образовательной программы начального и
среднего общего образования в условиях введения ФГОС.
Психологическое сопровождение должно решать следующие задачи:
_ Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса учащегося и
динамики психологического развития в процессе обучения, оказание помощи
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении,
социализации.
_ Психолого-педагогическое сопровождение формирования образовательных
компетенций(ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных,
информационных, коммуникативных, социально-трудовых, личностных; предметных,
метапредметных, личностных).
_ Психолого-педагогическое сопровождение учителей, родителей, повышение их
психологической компетенции.
Приоритетные направления работы педагога-психолога:
_ проектирование, реализация новой образовательной программы и ее отдельных
подпрограмм;
_ совместноая с администрацией работа по организации обучения педагогов технологиям
формирования и оценивания УУД;
_ совместная работа с педагогами по разработке и реализации индивидуальных программ, а
также по проектированию развивающей среды, которые
способствуют формированию УУД;
_ разработка, воплощение системы отслеживания сформированности УУД и ведение базы
результатов.
Виды и содержание деятельности психологического сопровождения в целомостаются
прежними и включают в себя:
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_ Психологическую диагностику.
_ Психологическое консультирование.
_ Коррекционно-развивающую работу.
_ Психологическое просвещение.
_ Психологическую профилактику.
_ Методическую и научно-исследовательскую работу.
_ Экспертно-аналитическую работу.

Материально-технические условия
Школа самостоятельно формирует, совершенствует и модернизирует учебно-материальную
базу в соответствии с образовательной программой и учебным планом. Учебные кабинеты
соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях. Школа располагает необходимым набором учебных
пособий, технических средств, специального оборудования для обеспечения
образовательного процесса, самостоятельно формирует библиотечный фонд, фонд учебников
и учебных пособий

В школе имеется необходимый для учебного процесса материальный комплекс:
кабинеты начального обучения, спортивный зал, библиотека. Все кабинеты школы
соответствуют санитарным нормам и нормам техники безопасности. Для достижения
современного качества образования и эффективного информационного обеспечения
реализации ООП НОО создана информационная среда образовательного учреждения. В
школе функционирует хорошо оборудованная столовая, где учащиеся получают горячие
завтраки,обеды и полдники.
Информационная среда включает в себя в себя: программное обеспечение для создания
локальной внутренней сети или открытой сети в Интернет; сайт образовательного
учреждения, сервер ОУ, аккумулирующий всю необходимую информацию ОУ, электронные
(цифровые) образовательные ресурсы, компьютерную технику.

Копировальная техника и компьютеры позволяют школе обеспечивать учебный
процесс методической поддержкой, развивать и применять авторские педагогические
технологии.
Учебно – методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования.

ОУ обеспечено учебниками, учебно – методической документацией и материалами по всем
учебным предметам, курсам (модулям) основной образовательной программы.
ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и
региональных хранилищах ЭОР.

Школьная библиотека располагает достаточным фондом учебников, учебных пособий,
художественной и методической литературы. Организована подписка на педагогическую
периодику.
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3.3.
Финансовые условия реализации основной образовательной программы

начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы

основного общего образования в МОУ МСОШ № 2 опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным нормативом классов-
комплектов, соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
образовательного учреждения.

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
образовательных учреждений:

• фонд оплаты труда МОУ МСОШ №2 состоит из базовой части и стимулирующей
части.

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителя, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала образовательного учреждения;

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно
общеобразовательным учреждением;

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и
классов – комплектов.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективных договорах. В
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся,
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства и др.
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2.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является
чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. Проведение
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и
эффективности инноваций находит своё отражение в анализе проделанной работы за год.
План работы школы способствует своевременному принятию административных решений,
организации работы с родителями, профессиональному росту учителя.
В школе существует план- график по сопровождению ФГОС НОО, сформированы
творческие группы, Координационный совет позволяющие системно накапливать
методический материал, информировать учителей (на МО, методическом совете,
педагогическом совете) и родителей о проводимой работе, повышать уровень
квалификации учителей, непрерывность профессионального развития и вести подготовку
новых кадров к работе по ФГОС.
Условия реализации
программы

Содержание
деятельности

Ожидаем
ый
результат

Сроки
исполнения

Ответствен
ные

Организационно-
содержательные

Внесение
необходимых
изменений в
функциональные
обязанности
администрации,
руководителей
служб. Определение
ответственности
руководителей
школы и педагогов
за реализацию
образовательной
программы

Пакет
документо
в.

Ежегодно
при
необходи-
мости

Директор

Формирование
творческих групп,
Координационного
совета

Координационный
совет
Творческие группы.

Ежегодно при
необходи-
мости

Администра
ция

Кадровые Подбор кадровых
ресурсов для
осуществления
преподавания с
новыми
требованиями

Кадровое
обеспечен
ие.

При
необходимост
и

Директор

Мотивация
деятельности
педагогического
коллектива по
организации
развивающей
образовательной среды.
Разработка пакета
способов

Критерии
стимулирования
педагогической
деятельности.

постоянно Управляющ
ий совет,
комиссия по
распределен
ию
стимулирую
щих фондов
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стимулирования
деятельности педагогов.
Научно-методические Совершенствование

системы повышения
профессиональной
компетентности
педагогов.

Повышен
ие
компетент
ности
педагогов.

постоянно Методическ
ий совет
методическо
е
объединение
.

Информатизация
образовательной среды
школы.

Формирование
информационной
культуры пед.
коллектива и
обучающихся.

Согласно
программе
информатиза
ции

Администра
ция

Теоретическое изучение
и использование
современных
образовательных
технологий и подходов.

Применение
технологий и
подходов в
образовательном
процессе.

постоянно Методическ
ий совет.

Преемственность с ДОУ
в условиях введения
ФГОС НОО и ФГТ в
ДОУ.

Повышение
компетентности

Ежегодно Администра
ция

Информационно-
аналитические

Выявление степени
соответствия оценки
результата
деятельности
учителя, уровню
образованности
ученика.

Аттестаци
я пед.
кадров.

1 раз в 5 лет Аттестацион
ная
комиссия

Социально-
психологический,
педагогический и
методический анализ и
обобщение полученных
результатов.
Письменная подготовка
материалов по итогам
реализации ООП НОО.

Аналитические
отчеты,
методические
рекомендации.

Ежегодно Методическ
ий совет,
методическо
е
объединение

Выявление
индивидуальных
педагогических
затруднений.

Самообразование по
заявленным темам

ежегодно Зам.
директора
по УВР

Определение тематики
педсоветов, совещаний,
круглых столов,
заседаний творческих
групп, на которых
планируется постановка
вопросов по
образовательной
программе

ежегодно Заместители
директора.

Подбор Инструме 2013 Администра
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диагностических
методик для
формирования
целостной системы
отслеживания качества
выполнения ООП НОО.

нтарий ция,
творческие
группы

Материально-
технические

Проведение
мероприятий по
переоснащению
действующих
учебных кабинетов
необходимым
оборудованием.

Новые
материаль
но-
техническ
ие
условия.

Ежегодно Директор

Проведение работ по
укреплению
материально-
технической базы
школы.

Новые
материаль
но-
техническ
ие
условия.

Ежегодно Директор
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Приложение

МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №2»
Утверждаю
Директор МОУ»МСОШ№2»
Шагдарова Л.Б -----------------------

Программа для 2 - 4 классов
“Введение в исследовательскую деятельность”

п. Могойтуй, 2010
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Введение.
Еще совсем недавно считалось, что развитые исследовательские способности для

большинства людей - ненужная роскошь. Но жизнь не стоит на месте. Для того чтобы
выжить, современному человеку все чаще приходится проявлять поисковую активность.
Поэтому в образовании чрезвычайно высок интерес к исследовательским методам
обучения.
Как стимулировать природную потребность ребенка к новизне? Как развить способность
искать новое? Как научить видеть проблемы, конструировать гипотезы, задавать вопросы,
наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения и выводы, классифицировать,
давать определения понятиям? Как правильно излагать и защищать свои идеи? Эти
вопросы очень актуальны для современной школы. Каждому педагогу известно, что дети
уже по природе своей – исследователи. Это особенно характерно для одарённых детей.
Большое количество материала, усваиваемого в соответствии с традициями в основном на
репродуктивном уровне, не оставляет времени для собственных научно – практических
поисков. С педагогической точки зрения неважно, содержит ли детское исследование
принципиально новую информацию или начинающий исследователь открывает уже
известное. И здесь самое ценное - исследовательский опыт. Именно этот опыт
исследовательского, творческого мышления и является основным педагогическим
результатом и самым важным приобретением ребёнка. Учебно-исследовательская
деятельность учащихся – одна из прогрессивных форм обучения в современной школе.
Она позволяет наиболее полно выявлять и развивать как интеллектуальные, так и
творческие способности детей.
Одной из целей нашей школы является подготовка выпускника, способного к успешному
продолжению обучения в ВУЗе, а также к научно-исследовательской деятельности в
различных областях знаний, к реализации творческого потенциала личности в быстро
изменяющейся социально-экономической жизни страны. Мы говорим о творческой
исследовательской деятельности обучающегося , направленной на получение новых для
него знаний, умений и навыков, что, как показывает исследование, эффективно
реализуется в процессе творческой учебно-исследовательской деятельности на уроках и
во внеурочной деятельности..
Современные дети стали более информированными, многие владеют компьютером.
Ученики должны уметь реализовать свои возможности. Наша школа создаёт условия для
максимальной реализации способностей и возможностей, помогает ребёнку в
интеллектуальном и личностном росте.
Своеобразным толчком, побуждающим нас заняться исследовательской деятельностью с
учениками начальных классов, послужили конкурсы различного уровня, создание
компьютерных презентаций, как уроков, так и исследовательской деятельности младших
школьников. Коллектив школы пришёл к выводу: “А почему бы нам не попробовать
реализовать полученные знания на практике?”. В школе был создано научное общество
«Прометей» Появилась возможность каждому ученику заниматься исследовательской
деятельностью. Но начальная школа не ставила перед собой этих задач. Успех любой
деятельности в большей мере зависит от мотивации. Конечно, у педагога, ребёнка и
родителей должен быть навык и возможность выполнять работу при помощи компьютера.
Под руководством своих учителей ребята занимаются учебно-исследовательской и
поисковой деятельностью. У ребят и их родителей появилось желание участвовать в
деятельности такого рода. А учебно-исследовательская деятельность развивает у
учащихся мышление, логику и способствует более высокому уровню их саморазвития. В
начальной школе обязательна при этом связь с родителями.
Учебно-исследовательская деятельность учащихся начальной школы, как показывает
опыт, не возникла сама по себе. Необходимыми условиями её осуществления являются,
на наш взгляд:
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 готовностьобучающихся к этому виду работы;
 желание и готовность учителей руководить этим видом деятельности.

Учителя, таким образом, берут на себя ещё одну новую функцию - руководителя учебно-
исследовательской деятельности школьника.
Работая с младшими школьниками, мы руководствовались тремя принципами
организации учебно-исследовательской деятельности:

 принцип доступности;
 принцип поуровневости;
 принцип временного развития;

Принцип доступности предполагает организацию научно-исследовательской деятельности,
которая учитывает определение тематики и возраста школьника..
Принцип поуровневости включает в себя управление научно-исследовательской
деятельностью на всех уровнях организации работы: администрации, педагогического
коллектива, родителей, конечно, самих гкольников.. При этом "уровень обучающегося"
учитывает степень подготовленности каждого к исследовательской деятельности,
интересы, научные склонности, способности и возможности.
Принцип временного развития связан с определением временного промежутка для
каждого научного исследования, а также с этапами подготовки, организации и проведения,
с мерами, предупреждающими неудачи и трудности. Принцип временного развития
наиболее труден для учащихся, так как требует выработку таких качеств личности, как
настойчивость в преодолении трудностей и достижение целей, выработку трудолюбия и
т.д.
При развитии исследовательской деятельности учащихся основными задачами педагогов
начальных классов становятся:
актуализация исследовательской потребности ученика,
вовлечение в поисковую деятельность,
поиск средств, активизирующий процесс познания,
содействие в осознанном целеполагании,
доведение ученика до результативности в деятельности.

Ожидаемым результатом явилось интеллектуальное развитие и личностный рост ребёнка.
Таким образом, наша работа для ученика имела следующие результаты:

1. Умение работать с информацией.

2. Опыт целеполагания.
3. Ребёнок приобрёл опыт планирования.
4. Расширение кругозора.
5. Развитие мышления.
6. Развитие эмоциональной сферы.
7. Опыт публичного выступления.

Учебные исследования могут быть индивидуальными, групповыми, кратковременными и
протяжёнными во времени. Мы начинаем заниматься учебно-исследовательской
деятельностью с учениками 2-х классов. С второклассниками и третьеклассниками чаще
используем групповые формы работы. Они способствуют вовлечению в
исследовательскую деятельность большего числа детей, которые приобретают навыки
исследования. А четвероклассники предпочитают индивидуальную работу групповой, так
как этими учениками уже получен некоторый опыт поисково-исследовательской
деятельности. Кратковременные учебные мини-исследования проводим на уроках
природоведения, литературы и др. А протяжённые во времени – на внеклассных занятиях
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Пояснительная записка
Учебно-исследовательская деятельность – это форма организации учебно-воспитательной
работы, которая связана с решением учениками творческой исследовательской задачи с
заранее неизвестным результатом. Она предполагает наличие основных этапов,
характерных для научного исследования:

 постановка проблемы, формулирование темы;
 целеполагание, выдвижение гипотез;

 ознакомление с литературой по данной проблематике;
 овладение методами исследования;
 сбор собственного материала, его анализ;
 обобщение, выводы;
 защита работы.

Программа рассчитана на учащихся 2-4 классов, занимающихся исследовательской
работой. Количество часов в каждом учебном году – 17.
С учетом возрастных особенностей детей используются следующие формы и приемы
работы:

 игры;
 работа в библиотеке с каталогами;
 интеллектуальные головоломки;

 практические занятия;
 работа в компьютерном классе;
 дискуссии;
 беседы.

Цель: развитие познавательной активности, творческих способностей в процессе учебно-
исследовательской деятельности, подготовка к написанию исследовательских работ.
Задачи.

1. Развивать у учащихся способность аналитически мыслить: классифицировать,
сравнивать, обобщать собранный материал.

2. Познакомить обучающихся с методами исследования, их применением в
собственном исследовании.

3. Обучить основам оформления работ.
4. Познакомить с основами применения информационных технологий в

исследовательской деятельности.
5. Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию

культуры речи.

Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и
исследовательских умений.
2 класс

 слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;

 осваивать материал на основе внутреннего плана действий;
 вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;
 вести рассказ от начала до конца;
 творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;
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 работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой
целевой установкой.

3 класс
 наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;
 пересказывать подробно и выборочно;

 выделять главную мысль на основе анализа текста;
 делать выводы из фактов, совокупности фактов;
 выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части
 выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;
 делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе

выводов.

4 класс
 переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;
 отбирать необходимые знания из большого объёма информации;
 конструировать знания, положив в основу принцип созидания;

 систематизировать учебный план;
 пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего

характера;
 высказывать содержательно свою мысль, идею;
 формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов;
 решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;
 свободно владеть операционными способами усвоения знаний;
 переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему.

Тематическое планирование. 2 класс

№
п/п

Название тем, разделов Кол-во
часов

Формы организации

1. Что можно исследовать? Формулирование
темы.

1 занатие

2. Формулирование цели, задач исследования,
гипотез.

2 занятие

3. Планирование работы. 1 занятие
4. Подбор необходимой литературы.

Ознакомление с литературой по теме
исследования.

2 Работа в библиотеке

5. Знакомство с методами и предметами
исследования.

1 занятие

6. Обучение анкетированию, социальному
опросу, интервьюированию.

2 анкетирование

7. Анализ прочитанной литературы. 2 занятие
8. Исследование объектов. 2 Познавательная

деятельность по теме
9. Оформление работы. 2 Работа в медиацентре
10. Защита исследовательской работы. 1 НПК
11. Анализ исследовательской деятельности. 1
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Тематическое планирование. 3 класс

№п/п Название тем, разделов Кол-во
часов

Формы организации

1. Обсуждение и выбор тем
исследования.

1 занятие

2. Целеполагание, актуализация
проблемы, выдвижение гипотез.

2 занятие

3. Предмет и объект исследования. 1 Занятие
4. . Отбор и составление списка

литературы по теме исследования.
2 Работа в библиотеке с

каталогами
5. Выбор методов исследования. 1 занятие
6. Опытно-экспериментальная работа. 2 Работа с объектами
7. Анализ и оформление результатов

опытно-экспериментальной работы.
1 Работа в медиацентре

8. Применение информационных
технологий в исследовании.

1 Работа в медиацентре

9. Оформление презентации. 2 Работа в медиацентре
10. Подготовка публичного

выступления.
1 Самостоятельная работа

11. Защита исследования перед
одноклассниками.

1 Выступление

12. Выступление на школьной НПК. 1 Выступление
13. Итоговое занятие. Анализ

исследовательской деятельности.
1 Занятие

Тематическое планирование. 4 класс
№
п/п

Название тем, разделов Кол-во
часов

Формы организации

1. Обсуждение и выбор тем
исследования, актуализация
проблемы.

1 занатие

2. Целеполагание, выдвижение
гипотез. Определение предмета и
объекта исследования.

1 занятие

3. Планирование работы. Выбор
методов исследования.

1 занятие

4. Отбор литературы по теме
исследования.

1 Работа в библиотеке с
каталогами.

5. Ознакомление с литературой по
данной проблематике, анализ
материала.

2 Работа в библиотеке с
каталогами.
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6. Опытно-экспериментальная работа.
Оформление результатов опытно-
экспериментальной работы.

3 Исследование

7. Обработка и анализ всех
полученных данных.

1 занятие

8. Оформление презентации. 3 Работа в медиацентре
9. Подготовка публичного

выступления.
1 Индивидуальная работа

10. Защита исследования перед
одноклассниками.

1 Выступление

11. Выступление на школьной НПК. 1 Выступление
12. Итоговое занятие. Анализ

исследовательской деятельности.
1 занятие

Заключение
Проведение исследований стимулирует мыслительный процесс, направленный на поиск и
решение проблемы. Учебно-исследовательская деятельность требует высокого уровня
знаний, в первую очередь от самого педагога, хорошего владения методиками
исследования живых объектов, наличия солидной библиотеки с серьезной литературой, и,
вообще, желания углубленно работать с учащимися по изучению живых объектов.
Учебно-исследовательская работа позволяет учителю открыть способности школьника к
тому или иному предмету, а иногда к нескольким, и, зачастую, побуждает самооткрытие
собственных способностей и возможностей как первая ступень к самореализации
личности.
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Пояснительная записка.

Учебная программа по русскому языку разработана на основе Концепции стандарта
второго поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.
Авторы программы Е. В. Бунеева, Л. Ю. Комиссарова. М. А. Яковлева.

Программа включает следующие структурные элементы:
1. Пояснительная записка
2. Содержание изучаемого курса
3. Тематическое планирование
4. Требования к уровню подготовки учащихся
5. КИМы
6. Список литературы.

Назначение курса русский язык состоит в том, чтобы заложить основы формирования
функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка,
помочь ему осознать себя носителем языка.
Цель определяется как развитие личности ребенка на основе формирования УД

средствами предмета «русский язык». В соответствии с этой целью ставятся задачи:
 Развитие у детей патриотического чувства по отношению к русскому языку;
 Осознание себя носителем языка, языковой личностью;
 Формирование у детей чувства языка;
 Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством,

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее точной,
правильной, богатой.

Во втором классе дети повторяют и систематизируют знания о предложении и тексте,
оформлении предложения на письме, происходит закрепление необходимого минимума
понятий из области фонетики, знакомятся с орфографическими понятиями. Так
формируется мотивация к изучению орфографии. Также рассматриваются слова, которые
отвечают на вопросы кто? что? на вопросы какой? какая? какое? какие? на вопросы что
делает? что делал? что сделает? Иллюстрируется роль междометий в речи, углубляется
представление детей о предлогах и их роли в речи.
Данный курс представлен следующими разделами:
1. Слово. -5 ч.
2. Предложение.-12 ч.
3. Текст.-12 ч.
4. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что?-7 ч.
5. Слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?-11ч.
6. Слова, которые отвечают на вопросы что делает? что делал? что сделал?-5 ч.
7. Связь слов в предложении.-8 ч.
8. Слова, к которым нельзя задать вопрос.-9 ч.
9. Части слова. Корень.-3 ч.
10. Суффикс.-4 ч.
11. Приставка.-5 ч.
12. Алфавит. Написание большой буквы в словах.-13 ч.
13. Правописание буквосочетанийжи-ши, ча-ща, чу-щу.-14 ч.
14. Правописание букв ъ и ь.-15 ч.
15. Безударные гласные в корнях слов.-12 ч.
16. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова.-13 ч.
17. Повторение.-14 ч.
Также предусмотрены резервные часы (7 ч.)
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения:
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– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или
восклица�тельный знак).
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование

универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помо�щью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в

словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: по�дробно пересказывать

небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический

аппарат, обеспечивающие формиро�вание функциональной грамотности (первичных навыков
работы с информацией.
Коммуникативные УУД:

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слу�шания: фиксировать тему

(заголовок), ключевые слова;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра�вилах поведения и общения

оценки и самооценки и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проб�лемно-диалогическая

технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность

следующих умений:
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных;

самостоятельно озаглавливать текст;
- делить текст на части, озаглавливать части;
- подробно и выборочно пересказывать текст;
- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ста�вить ударение, различать

ударный и безударные слоги;
- делить слова на части для переноса;
- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количе�ство звуков и букв в

доступных двусложных словах;
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять

написанное, сравнивая с образцом;
- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на слух без ошибок

слова, где произношение и написание совпадают;
- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфо�граммы;
- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фами�лиях людей, кличках

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в
корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в
словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с
непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раз�дельно с другими
словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять
выбор написаний в словах с изученными орфограммами;
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- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно
подбирать однокоренные слова;
- обращать внимание на особенности употребления слов;
- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, назы�вающие, о ком или о чём

говорится в предложении и что говорится;
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать

на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать
подходя�щее заглавие к тексту из ряда данных;
– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с

помощью учителя и записывать его.
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать

интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать,
чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других
и самому быть понятым.

Обучение русскому языку обеспечивается УМК:
1. Русский язык. Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина;
2. Дидактический материал.
3. Тетрадь по чистописанию.
4. Орфографическая тетрадь.
5. Методические рекомендации для учителя. 1-2 кл. Е. В. Бунеева, Л. Ю.

Комиссарова. М. А. Яковлева.

Обеспеченность УМК 100%.
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№
№ Раздел Кол.

час.
Элементы
содержания

Планируемый результат

предметные метапредметные личностные

1 Слово. 5 Что мы знаем о
слове?
Лексическое
значение слова.
Состав слова.
Как устроен
наш язык?
«Опасные
места» в словах
русского языка.
Обобщение по
разделу
«Слово»

-слушать звучащее
слово;
-производить звуко-
буквенный анализ;
-наблюдать за
лексическим значением
слова и знать, что слово
может иметь несколько
значений, может
употребляться в
прямом и переносном
значениях;
-определять «опасные»
места в слове.

-работать с разными
словарями;
-различать однозначные и
многозначные слова,
прямого и переносного
значения слов;
-анализировать образцы в
тексте.

-адекватно выбирать слова
в соответствии с целью и
адресатом высказывания;
-расширять активный и
пассивный словарь при
общении, работе с
информацией (учебные
книги, худ. справочная
литература, ТВ, Интернет);
-совместно в группе
составлять словарики;
-оценивать результаты
работы участников группы.

2 Предло
жение.

12 Выделение
предложения
из потока речи.
Признак
предложения:
законченность
мысли.
Различение
предложения,
словосочетания
, слов
(осознание их
сходства и

-систематизировать
знания о предложении;
-отличать предложение
от группы
словосочетаний;
-сравнивать
предложения по
интонации;
-изображать слова,
предложения в виде
схем;
-формировать умение
правильно списывать и

-составлять варианты
предложений из слов,
данных в начальной
форме, с добавлением и
без добавления любых
других слов;
-сравнивать смысл
полученных вариантов
при анализе порядка слов,
использованных форм
слов и служебных
словосочетаний;
-объяснять расстановку

-устанавливать правильные
грамматические связи в
предложении;
-разделять
непунктированный текст на
предложения;
-составлять предложения к
схемам.
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различения).
Различение
предложений
по цели
высказывания:
повествователь
ные,
вопросительны
е,
побудительные
.

оформлять
предложения на
письме;
-ставить знаки
препинания в конце
предложения.

знаков препинания в
конце предложения.

3 Текст. 12 Осознание
текста как
результата
речевой
деятельности.
Осознание
признаков
текста:
вступление,
основная часть,
заключение;
целостность,
связность,
законченность.
Выделение в
тексте темы,
основной
мысли.

-различать на слух
набор предложений и
текст;
-наблюдать и уточнять,
зачем нужен тексту
заголовок (или
заглавие).
-наблюдать над связью
заглавия и главной
мыслью текста;
-анализировать текст и
подбирать заглавие.

-анализировать
непунктированный текст,
выделять в нем
предложения;
-характеризовать (на
основе коллективного
анализа) основные
признаки текста:
целостность, связанность
абзацев и предложений по
смыслу и грамматически,
законченность,
практически использовать
данные выводы при
анализе текста;
-экспериментировать с
частями текста:
переставлять части текста
или предложения внутри
части текста с
последующим

-анализировать
собственный опыт
целесообразного
использования средств
устного общения в разных
речевых ситуациях;
-выделять при обсуждении
текста его значимые части,
формулировать заголовки к
ним;
-составлять текст с опорой
на рисунок;
-продолжать текст по его
началу, придумывать
начало к основной части и
заключению или только к
заключению.
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обсуждением
возможности или
невозможности этих
изменений.

4 Слова,
которые
отвечаю
т на
вопросы
кто?
что?

7 Слово как
объект
изучения,
материал для
анализа.
Дифференциац
ия вопросов
«кто?», «что?».

-формировать умение
ставить вопросы к
словам-предметам;
-различать слова,
обозначающие живые и
неживые предметы, и
слова, называющие
объекты живой и
неживой природы;
-наблюдать за
изменением смысла
слова при наращивании
и сокращении
звуков/букв, изменении
их порядка,
составлении слов из
букв данного слова;
-различать предмет и
слово, его
обозначающее.

-объяснять
происхождение названий
прозрачных по значению
слов(подорожник,
колокольчик, черника);
-группировать слова по
тематическому
признаку(слова,
называющие транспорт,
одежду, мебель, посуду);
- группировать слова,
отвечающие на вопросы
кто? что?
-определять предмет по
его описанию.

-составлять группы слов по
определенной теме(в
группе или
самостоятельно);
-выделять среди слов имена
собственные (при
выполнении упражнений и
игр типа «Я знаю пять имен
мальчиков/ девочек/кличек
животных/названий
городов»)

5 Слова,
которые
отвечаю
т на
вопросы
какой?
какая?
какое?

11 Имя
прилагательное
, значение и
употребление.
Согласование с
именем
существительн
ым.

-формировать умение
ставить вопросы к
словам-признакам;
-знать определение
части речи;
-обозначать главное и
зависимое слово в
словосочетании;

-устанавливать
правильные
грамматические связи в
словосочетании при
помощи вопроса.

-редактировать текст,
классифицировать и
исправлять ошибки;
-анализировать
преобладание слов
определенной части речи в
тексте – описании;
-составлять (в группе)
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какие? Наблюдение
над словами-
признаками.
Как связаны
между собой
слова-названия
и слова-
признаки.
Связь слов-
названий и
слов-
признаков.

-подбирать слова-
признаки к словам-
предметам;
-находить в
предложении сочетания
слов-предметов и слов-
признаков;
-составлять ответ на
вопрос, учитывая связь
предложений в тексте.

тексты – описания.

6 Слова,
которые
отвечаю
т на
вопросы
что
делает?
что
делал?
что
сделал?

5 Глагол, его
значение и
употребление.

-формировать умение
ставить вопросы к
словам-действиям;
-знать определение
части речи;
-подбирать слова-
действия к словам-
предметам;
-находить в тексте
слова-действия;
-находить в
предложении
грамматическую
основу;

-различать предложения,
слова и словосочетания;
-обозначать графически в
предложении его
грамматическую основу.

-самостоятельно находить в
предложении
грамматическую основу и
словосочетания;
- устанавливать правильные
грамматические связи в
словосочетании при
помощи вопроса;
-сравнивать смысл
предложения при
распространении или
сокращении до основы.

7 Связь
слов в
предлож
ении

8 Связь слов в
предложении.

-устанавливать связи
между словами в
предложении;
-выделять из
предложений пары слов

-составлять предложения
по схемам и записывать
их, подбирать глаголы к
существительному,
ставить вопросы.

-редактировать текст;
-классифицировать и
исправлять ошибки;
-совместно обсуждать
алгоритм/способ действий



131

с помощью вопросов;
-устанавливать связь
предложений в тексте;
-употреблять
синонимы;
-составлять
предложения с опорой
на вопросы;
-показывать
графически связь слов в
предложении.

при выполнении работы
над ошибками

8 Слова, к
которы
м нельзя
задать
вопрос.

9 Предлоги,
союзы, их роль
в речи.
Междометия.

-познакомить со
словами, которые
выражают чувства, но
не называют их;
-выделять группы слов,
к которым нельзя
поставить вопрос;
-употреблять в речи
понятие предлог;
-усвоить правило
написания предлогов с
другими словами;
-подбирать подходящие
по смыслу предлоги;
-знать роль предлогов в
предложении;
-уметь подбирать
нужные предлоги к
словам.

-осознавать роль в речи
предлога и приставки.

-накапливать опыт по
узнаванию предлогов и
союзов в речи.

9 Части 3 Однокоренные -овладеть понятием -обсуждать признаки -накапливать опыт по
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слова.
Корень.

слова. Общая
часть слова.

«родственные
(однокоренные слова)»;
-различать
однокоренные слова и
слова с омонимичными
корнями;
-различать
однокоренные слова и
различные формы
одного и того же слова.

родственных слов при их
сравнении со словами,
включающими
омонимичный корень, с
формами слов, с
синонимами;
-формулировать
определение родственных
слов, сверять его с
текстом учебника;
-обсуждать порядок
действий при нахождении
корня.

определению значимых
частей данных для разбора
слов, в том числе с
чередованием согласных в
корне.

10 Суффик
с.

4 Суффикс.
Выделение
значимых
частей слова.
Значение
суффикса.

-знать определение
суффикса, его
графическое
обозначение;
-уметь находить
суффикс в группе
однокоренных
словосочетаний;
-знать значение
суффиксов –чик, -онок,
-енок, -ат-, -ят-;
-составлять алгоритм
разбора слов по
составу;

- обсуждать порядок
действий при разборе
слова по составу;
- обсуждать значения
наиболее употребимых
приставок и суффиксов;
-наблюдать наиболее
предпочтительные
приставки и суффиксы
при образовании слов
разных частей речи.

-самостоятельно подбирать
слова к данным схемам
слова;
-группировать слова в
соответствии с их составом;
-экспериментировать с
составом слова: анализ
влияния изменения
приставки/суффикса на
смысл слова.

11 Пристав
ка.

5 Приставка.
Выделение
значимых
частей слова.

-находить значимые
части слова;
-анализировать состав
слова;

-сравнивать роль
приставки и предлога.

-группировать слова в
соответствии с их составом;
- группировать слова по
способу их образования.
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Значение
приставки.
Различение
приставки и
предлогов.

-знать значение
приставок в
словообразовании,
правило написания
приставок.

12 Алфави
т.
Написан
ие
большой
буквы в
словах.

13 Русский
алфавит.

-соблюдать изученные
нормы орфографии;
-знать названия,
порядок букв русского
алфавита;
-уметь писать без
ошибок большую букву
в именах, отчествах,
фамилиях, кличках
животных,
географических
названиях;

-классифицировать буквы
по разным основаниям:
письменные и печатные,
заглавные и строчные,
буквы, обозначающие
разные группы звуков;
-сравнивать начертания
букв русского и
английского языка на
клавиатуре компьютера,
устанавливать сходство.

-использовать знание
алфавита при работе со
словарями, в поиске
нужной литературы в
каталоге библиотеки;
-составлять в группе списки
слов с непроверяемыми
орфограммами гласных и
согласных по алфавитному
принципу.

13 Правопи
сание
буквосо
четаний
жи-ши,
ча-ща,
чу-щу.

14 Правописание
сочетаний жи-
ши, ча-ща, чу-
щу.

-соблюдать изученные
нормы орфографии;
-видеть «опасные
места» в словах,
изученные
орфограммы;
-формировать
орфографическую
зоркость.

-находить слова в тексте и
самостоятельно приводить
примеры с заданной
орфограммой.

-использовать
орфографический словарь;
-составлять в группе
задания на отработку
определенной орфограммы.

14 Правопи
сание
букв ъ и
ь.

15 Обозначение
мягкости
согласных
звуков на
письме.

-различать
произношение и
написание слов с
буквой ь;
-обозначать мягкость

-находить и отмечать в
словах орфограммы
(изученные и
неизученные).

-составлять в группе
задания на отработку
определенной орфограммы;
-взаимо- и самоконтроль
при проверке письменной
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правописание
буквосочетани
й чк-чн.
Употребление
разделительны
х ь и ъ.

согласных на письме с
помощью букв е, е, ю,
я, и, ь;
-писать сочетания чк,чн
в словах, ь для
обозначения мягкости
на конце слова, в
середине слова;
-объяснять написание ь
в словах;
-перечислять способы
обозначения мягкости
согласных звуков на
письме;
-применять правило
написания
разделительных ь и ъ.

работы.

15 Безудар
ные
гласные
в корнях
слов.

12 Гласные
ударные и
безударные.
Деление на
слоги.
Правописание
безударных
гласных.

-уметь находить
ударные слоги;
-находить способ
проверки написания
слов;
-графически обозначать
изученную
орфограмму;
-подбирать
однокоренные слова с
целью проверки;
-применять правило
написания безударной
гласной в корне слова;
-действовать по

-совместно вырабатывать
порядок/алгоритм/схему
проверки орфограммы;
-решать орфографические
задачи с опорой на
составленный алгоритм,
разработанный способ
действия.

Самостоятельно приводить
примеры с заданной
орфограммой;
-подбирать несколько
проверочных слов для
заданной орфограммы.
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составленному ранее
алгоритму.

16 Правопи
сание
звонких
и глухих
согласн
ых на
конце
слова.

13 Различение
звонких и
глухих
согласных.
Правописание
парных
звонких и
глухих
согласных.

-различать
произношение и
написание звонких и
глухих согласных;
-находить способ
проверки написания
слов;
-писать слова с
изученной
орфограммой;
-подбирать
проверочные слова;
- видеть «опасные
места» при написании
парных согласных на
конце слова;

-находить и отмечать в
словах орфограммы
(изученные и
неизученные);
-совместно вырабатывать
порядок/алгоритм/схему
проверки орфограммы;
-решать орфографические
задачи с опорой на
составленный алгоритм,
разработанный способ
действия.

-составлять в группе
задания на отработку
определенной орфограммы;
-подбирать несколько
проверочных слов для
заданной орфограммы

17 Повторе
ние.

14 Различение
слова,
словосочетания
и предложения.
Выделение
значимых
частей слова
(корня,
суффикса,
приставки).

-соблюдать изученные
нормы орфографии;
-знать изученные
орфограммы;
- находить и исправлять
орфографические
ошибки на изученные
правила.

-находить и отмечать в
словах орфограммы
(изученные и
неизученные);
-совместно вырабатывать
порядок/алгоритм/схему
проверки орфограммы;
-решать орфографические
задачи с опорой на
составленный алгоритм,

-составлять в группе
задания на отработку
определенной орфограммы;
-подбирать несколько
проверочных слов для
заданной орфограммы
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Правописание
безударных
гласных.

разработанный способ
действия.
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Тематическое планирование по русскому языку.

№ Тема урока
Кол.
час.

Планируемый
предметный результат

Планируемая деятельность Вид контроля,
измерители

Дата
проведе
ния

1 Вводный урок.
Знакомство с новым
учебником «русский
язык».

1 Познакомить с новым
учебником, с содержанием,
с условными
обозначениями.

Определять (в процессе совместного
обсуждения) смысл условных знаков в
учебной книге. Сравнивать условные
обозначения в учебнике и тетрадях.

Карточки-
путеводители.

I Слово. 5

2 Что мы знаем о слове? 2 Обобщить понятие
«слово», как единице
звуковой речи.

Оценивать уместность использования слов в
тексте, выбирать из ряда предложенных
слова для успешного решения
коммуникативной задачи

Сам. раб. со
словарем

4 Как устроен наш язык? 1 Пояснить, что слово может
иметь несколько значений,
может употребляться в
прямом и переносном
значениях.

Обосновывать написание слов.
Анализировать употребление в тексте слов в
прямом и переносном значении. Сравнивать
прямое и переносное значения слов,
подбирать предложения, в которых
слово употреблено в прямом/переносном
значении.

Исслед. раб.
Упр.7

5-6 «Опасные места» в словах
русского языка.

2 Учить находить «опасные
места» в слове.

Объяснять написания слов. Обсуждать и
выделять ошибкоопасные места в слове.

Сам. раб. Упр.8

II Предложение. 12

7 Признаки предложений. 1 Систематизировать знания
о предложении, выявить
отличия предложений от

Анализировать деформированный текст:
определять границы предложений, выбирать
знак в конце предложений. Различать в
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группы слов. устной и письменной речи предложения и
слова.

8-9 Составление
предложений по схемам

2 Учить изображать слова,
предложения в виде схем.

Сравнивать собственные предложения с
заданной моделью. Составлять
самостоятельно и под диктовку схемы
простых предложений различной
распространенности. Составлять
предложения с
опорой на схему, рисунок, пиктограмму,
предложенный набор слов

10-11 Оформление
предложения на письме.

2 Формировать умения
правильно списывать и
оформлять предложения на
письме.

Объяснять способы нахождения главных
членов предложения. Анализировать
деформированный текст: определять
границы предложений, выбирать знак в
конце предложений.

Эталон-карточка
(самоконтроль)

12 Развитие умения
правильно списывать и
оформлять предложения
на письме.

1 Учить правильно
списывать и оформлять
предложения.

Контролировать правильность записи
текста, находить неправильно записанные
слова и исправлять ошибки.

13 Конструирование
предложений.

1 Закрепить знания о
признаках предложения.

Моделировать предложения (в том числе в
ходе игр), распространять и сокращать
предложения в соответствии с изменением
модели. Выделять слова в предложении,
написанном без пробелов между словами.

Звуковой
контроль
(хлопки при
правильном
ответе)

14-15 Знаки препинания в конце
предложений. Чтение
предложений с различной
интонацией.

2 Развивать умения ставить
знаки препинания в конце
предложения в
зависимости от интонации
предложения.

Классифицировать предложения по цели
высказывания, находить в тексте
повествовательные/побудительные/вопросит
ельные предложения. Соотносить
предложение и его характеристики:
находить в тексте предложения с заданными
характеристиками

Программный
контроль
«Немое письмо»
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16
.

Что мы знаем о
предложении.
Обобщение.

1
Обобщить знания по теме
«Предложение».

Сочинять небольшие рассказы
повествовательного и описательного
характера (случаи из собственной
жизни, свои наблюдения и переживания).
Сравнивать предложения.

17-18 Проверочная работа №1. 2 Проверочная
работа №1

III Текст. 12

19 Признаки текста. 1
Познакомить с
отличительными
признаками текста от
набора предложений.

Различать на слух (по интонации конца)
предложения и непредложения.
Характеризовать (на основе коллективного
анализа) основные признаки текста:
целостность, связанность абзацев и
предложений по смыслу и грамматически,
законченность, практически использовать
данные выводы при анализе текстов.

20 Роль заглавия в тексте. 1 Наблюдать и уточнять,
зачем нужен тексту
заголовок или заглавие.

Соотносить тексты и заголовки, выбирать
наиболее подходящий заголовок из ряда
предложенных.
Озаглавливать текст (сначала работая в
группе или в паре, а затем самостоятельно).

21-22 Связь заглавия и главной
мысли текста.

2 Наблюдать над связью
заглавия и главной мысли
текста.

Создавать тексты по предложенному
заголовку



140

23-24 Озаглавливание текстов. 2 Учить выбирать
подходящее заглавие к
тексту после
предварительной работы.

Выбирать наиболее точное название текста
из нескольких предложенных.

25-27 Конструирование текстов. 3 Познакомить с основными
признаками текста.

Анализировать и корректировать тексты с
нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски.

Это ты знаешь и
умеешь, с. 33

28 Конструирование текстов,
предложений.

1 Повторить признаки
предложений и текстов.
Совершенствовать умение
составлять предложения,
тексты.

Оценивать текст, находить в тексте
смысловые ошибки. Корректировать тексты,
в которых допущены смысловые ошибки.
Добавлять отсутствующие части текста.

29-30 Проверка знаний и
умений по теме.
Проверочная работа №2.

2 Обобщить знания по теме
«Текст».

Проверочная
работа №2.

IV Слова, которые
отвечают на вопросы
кто? что?

7

31 Какие слова отвечают на
вопрос кто? что?

1 Формировать понятия
слова как единицы речи и
предложения.

Различать слово и обозначаемый им
предмет.
Группировать слова, отвечающие на
вопросы «кто?» и «что?».

32 Слова, которые называют
одушевленные и
неодушевленные
предметы.

1 Познакомить с
признаками
одушевленности и
неодушевленности
предметов.

Различать слова, обозначающие живые и
неживые предметы, и слова, называющие
объекты живой и неживой природы

Сам. раб. Упр.51

33 Объединение слов в
тематические группы.

1 Формировать умение
создавать тематические
группы слов, определять

Группировать слова по тематическому
признаку (слова, называющие транспорт,
одежду, посуду, мебель, домашних и диких
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их название животных и т. д.).

34-35 Конструирование
сочетаний слов и
предложений со словами,
отвечающими на вопросы
кто? что?

2 Учить устанавливать
правильные
грамматические связи в
словосочетании при
помощи вопроса.

Составлять сочетания слов по схеме. Урок развития
связной речи,
с.14

36-37 Развитие умения ставить
вопросы кто? что? к
словам.

2 Развивать умения
правильно ставить вопросы
к словам.

Группировать слова, отвечающие на
вопросы «кто?» и «что?».

Взаимоконтроль,
упр.55, стр 27
«ДМ»

V Слова, которые
отвечают на вопросы
какой? какая? какое?
какие?

11

38 Наблюдение над словами-
признаками. Развитие
умения ставить к ним
вопросы

1 Развивать умения
правильно ставить вопросы
к словам-признакам.

Устанавливать правильные грамматические
связи в словосочетании при помощи
вопроса.

39-41 Как связаны между собой
слова-названия и слова-
признаки.

3 Учить устанавливать связь
слов-признаков и слов-
предметов

Подбирать максимальное количество имен
прилагательных к заданному имени
существительному.

42 Развитие умения
находить в предложениях
слова, которые отвечают
на вопросы кто? что? и
какой? какая?

1 Развивать умения
правильно ставить вопросы
к словам.

Классифицировать слова в соответствии с их
значением (слова, называющие предметы,
слова, называющие признаки).
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43 Развитие умения
находить в предложениях
слова-предметы и слова-
признаки.

1

Развивать умение находить
в предложении сочетания
слов-предметов и слов-
признаков.

Накапливать опыт правильного
употребления в речи форм имен
существительных, имен прилагательных.

44-45 Развитие умения
подбирать слова-
признаки.

2 Развивать умения
подбирать слова-признаки
к словам- предметам.

Соотносить форму имени прилагательного с
формой имени существительного при
составлении словосочетаний имя
существительное + имя прилагательное.

46 Закрепление и
повторение изученного.

1 Оценивать свои возможности при выборе
упражнений на закрепление
орфографического материала.
Оценивать результат выполнения
орфографической задачи. _

47-48 Проверочная работа №3. 2 Проверить умение
соотносить форму имени
прилагательного с формой
имени существительного;
составлять словосочетания:
имя существительное +
имя прилагательное.

Осуществлять контроль за выполняемыми
действиями: проверять правильность
согласования имен существительных и имен
прилагательных, находить ошибки,
исправлять их.

Проверочная
работа №3.

VI Слова, которые
отвечают на вопросы
что делает? что делал?
что сделал?

5

49-50 Наблюдение над словами,
обозначающими действие
предмета. Развитие
умения ставить к ним
вопросы.

2 Развивать умения
правильно ставить вопросы
к словам-действиям.

Трансформировать текст, изменяя время
глагола (замена в тексте всех глаголов в
форме настоя_
щего времени на глаголы в форме
прошедшего или будущего времени).
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51-53 Развитие умения
находить в предложениях
пары слов, отвечающих
на вопросы кто? что
делает?

3 Развивать умения находить
грамматическую основу.

Классифицировать слова в соответствии с их
значением (слова, называющие предметы,
слова, называющие признаки, слова,
называющие действия).

VII Связь слов в
предложении.

8

54-55 Развитие умения ставить
вопросы от слова к слову
в предложении.

2 Развивать умения
правильно ставить вопросы
к словам.

Задавать от слова к слову смысловой вопрос.

56-57 Развитие умения
устанавливать
действующее лицо или
предмет.

2 Развивать умения
правильно ставить вопросы
к словам.

Наблюдать за изменением смысла
предложения при изменении средств связи
слов.

58-59 Конструирование
предложений из слов с
опорой на вопросы.

2 Совершенствовать умение
составлять предложения по
схеме

Моделировать предложения, включая в них
заданные слова с опорой на вопросы.

60-61 Проверочная работа №4. 2 Проверочная
работа №4.

VIII Слова, к которым
нельзя задать вопрос.

9

62 Слова, которые выражают
различные чувства, и их
роль в речи.

1 Познакомить с понятием
междометие и его ролью в
речи.

Выделять в предложении самостоятельные и
служебные части речи, обсуждать их роль в
речи и их грамматическое значение.

63 Сравнение слов-названий,
слов-признаков и
действий и слов,
выражающих различные
чувства.

1 Учить различать слова-
предметы, слова-признаки
и действия и слова,
выражающие различные
чувства.
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64-66 Употребление в речи
предлогов.

3 Развивать умения выделять
предлоги из предложения и
уточнять их роль в связи
слов в предложении.

Накапливать опыт по узнаванию предлогов.
Самостоятельно выделять в речи предлоги.

67-68 Раздельное написание
предлогов с другими
словами.

2 Формировать навыки
правописания предлогов с
другими словами.

Объяснять написания слов с предлогами.

69-70 Проверочная работа №5. 2 Проверочная
работа №5.

IX Части слова. Корень. 3

71 Наблюдение над
однокоренными словами.
Определение корня слова.

1 Совершенствовать умение
выделять корень слова.

Анализировать заданную схему состава
слова и подбирать к ней слова. Различать
родственные слова и формы слова.
Накапливать опыт по определению
значимых частей данных для разбора слов.

72 Развитие умения
находить корень в группе
однокоренных слов.

1 Развивать умения находить
корень в группе
однокоренных слов.

Подбирать максимальное количество
родственных слов с опорой на словарь (в
процессе парной, групповой работы и
самостоятельно). Сравнивать родственные
слова по их лексическому и
грамматическому значению.

73 Распознавание
однокоренных слов.

1 Совершенствовать умение
распознавать
однокоренные слова и
выделять в них корень.

Определяя состав слова приводить
доказательства (в упражнениях и играх типа:
«Докажи, что в слове
... корень ...», «Докажи, что записанные
слова являются родственными») Обсуждать
признаки родственных слов при их
сравнении со слова_
ми, включающими омонимичный корень
(водитель, водяной), с формами слов, с
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синонимами.

X Cуффикс. 4

74 Роль суффикса в слове.
Определение суффикса.

1 Создать условия для
усвоения понятия
суффикс, осознания
значения суффиксов.

Анализировать предложенную модель
звукового состава слова, подбирать слова,
соответствующие заданной модели.

75-76 Развитие умения
находить в словах
суффиксы.

2 Развивать умения находить
в словах суффиксы,
образовывать новые слова
с помощью суффиксов.

Анализировать текст с установкой
на поиск в нем родственных слов,
слов с заданными суффиксами.

77 Разбор слова по составу.
Проверочное списывание.

1 Совершенствовать умение
производить разбор слова
по составу, работать по
алгоритму.

Анализировать заданную схему состава
слова и подбирать к ней слова

Списывание.

XI Приставка. 5
78 Роль приставки в слове.

Определение приставки.
1 Создать условия для

усвоения понятия
приставка и определить ее
роль в слове.

Строить алгоритм разбора слова по составу,
разбирать слова по составу в соответствии с
предложенным алгоритмом.

79 Развитие умения
находить в словах
приставки и образовывать
слова с помощью
приставок.

1 Развивать умения находить
в словах приставки.

Анализировать текст с установкой на поиск
в нем родственных слов, слов с заданными
приставками, суффиксами.

80 Значение приставок.
Слитное написание
приставок. Развитие
умения различать

1 Выявить различие
приставок и предлогов,
смыслоразличительное
значение приставок в

Определяя состав слова, приводить
доказательства (в упражнениях и играх типа:
«Докажи, что в слове ... корень ...»,
«Докажи, что в слове ... нет приставки ...»,
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приставки и предлоги. однокоренных словах.
Упражняться в
правописании приставок.

«Докажи, что записанные слова являются
родственными»). Сравнивать роль
приставки и предлога в речи.

81-82 Проверочная работа №6. 2 Группировать слова в соответствии с их
составом.
Обсуждать значения наиболее употребимых
приставок и суффиксов.
Наблюдать наиболее предпочтительные
приставки и суффиксы при образовании
слов разных частей речи.

Проверочная
работа №6.

XII Алфавит. Написание
большой буквы в
словах.

13

83 Закрепление знания
порядка букв русского
алфавита.

1 Применять знание
алфавита при пользовании
каталогами,
справочниками,
словарями._

Правильно называть буквы алфавита,
объяснять, для чего нужен алфавит.
Определять положение заданной буквы в
алфавите: ближе к началу, к середине, ближе
к концу, называть соседние буквы по
отношению к заданной.

84-89 Развитие умения писать
большую букву в
фамилиях людей, именах,
отчествах, в названиях
городов, сел, рек. Запись
этих слов в алфавитном
порядке.

6 Учить объяснять случаи
употребления заглавной
буквы.

Объяснять написания слов. Выделять среди
слов имена собственные. Составлять в
алфавитном порядке списки (учеников, слов,
названий книг, их авторов).

90 Написание слов типа орел
и Орел.

1 Развивать умение
обосновывать написание
слов.

Сопоставлять случаи употребления
прописной или строчной буквы в именах
собственных и их нарицательных омонимах

91-92 Упражнение в
правописании имен
собственных.

2 Закрепить правописание
имен собственных.

Определять наличие изученных орфограмм
в словах.
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93 Сочинение по картинке. 1 Развивать умение
составлять текст с опорой
на рисунок.

Анализировать последовательность
собственных действий при работе над
сочинениями и соотносить их с
разработанным алгоритмом. Оценивать
правильность выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст с заданной
темой (для сочинений).

Сочинение

94 Проверочный диктант №1 1 Прогнозировать наличие определенных
орфограмм

Проверочный
диктант №1

95 «Пишу правильно»
Работа над ошибками в
сочинении и диктанте.

1 Совершенствовать умение
выбирать нужный способ
проверки.

Списывать слова, предложения в
соответствии с заданным алгоритмом,
контролировать этапы своей работы.

XШ Правописание
буквосочетаний жи-ши,
ча-ща, чу-щу.

14

96 Написание букв и, у, а
после шипящих
(повторение).

1 Совершенствовать умение
применять на письме
правила правописания букв
и, у, а после шипящих.

Выписывать из текста слова с
буквосочетаниями жи-ши, ча—ща, чу—
щу.

97 Что такое орфограмма.
Орфографическое
правило.

1 Усвоить понятие
орфограмма.

Определять наличие изученных орфограмм
в словах.

98-99 Упражнения в написании
буквы и послеж и ш.
обозначение орфограммы.

2 Закрепить правописание
буквосочетанийжи-ши.

Записывать под диктовку отдельные слова и
предложения, состоящие из трех—пяти слов
со звуками в сильной позиции.

100 Наблюдение за
написанием буквы а
после ч и щ.

1 Развивать умение
обосновывать написание
слов.

Находить в чужой и собственной работе
орфографические ошибки, объяснять их
причины.
Устанавливать наличие в словах
изученных орфограмм.
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101-
102

Упражнения в написании
буквосочетаний ча-ща.
Развитие
орфографических умений.

2 Закрепить правописание
буквосочетаний ча-ща.

Определять наличие изученных орфограмм
в словах.

103 Наблюдение за
написанием буквы у
после ч и щ.

1 Наблюдать над словами с
буквосочетаниями чу-щу

Объяснять написания слов.

104-
105

Упражнения в написании
буквосочетаний чу-щу.

2 Закрепить правописание
буквосочетаний чу-щу.

Моделировать алгоритмы применения
орфографических правил, следовать
составленным алгоритмам.

106-
107

Упражнения в написании
букв и, у, а, после
шипящих.

2 Закрепить правописание
буквосочетаний.

Прогнозировать наличие определенных
орфограмм: письмо с пропуском
определенных орфограмм

108-
109

Проверочный диктант №2 2 Развивать
орфографическую зоркость

Прогнозировать наличие определенных
орфограмм

Проверочный
диктант №2

XIV Правописание букв ъ и
ь.

15

110 Способы обозначения
мягкости согласных
звуков на письме.

1 Совершенствовать умение
различать две функции
букв ь, е, ё, и, ю, я.

На основе наблюдений характеризовать роль
ь и гласных е, ё, и, ю, я как показателей
мягкости согласного.

111 Буква ь на конце и в
середине слова. Перенос
слов с буквой ь в
середине.

1 Совершенствовать умение
использовать правила
переноса слов по слогам
(простые случаи).

Группировать слова по месту орфограммы
Осознавать в ходе обсуждения в группах
необходимость переноса; анализировать
способы переноса слов в тексте.

112 Правописание буквы ь
для обозначения мягкости
согласных на конце и в
середине слова.

1 Анализировать слова с ь на конце и в
середине слова.
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113 Слова, в которых пишется
и не пишется ь.

1 Объяснять написания слов

114-
115

Правописание слов с
буквосочетаниями чк, чн,
щн и с буквой ь.

2 Закрепить правописание
буквосочетаний чк, чн, щн
и с буквой ь

Определять наличие изученных орфограмм
в словах.

116 Звук Й и его обозначение
на письме.

1

117-
118

Разделительный ъ.
Правописание слов с
разделительным ъ

2 Развивать умение
использовать правила
правописания слов с
разделительным ъ.

Анализировать слова с разделительным ъ.

119-
120

Правописание слов с
разделительным ъ и ь для
обозначения мягкости
согласных на письме.

2 Прогнозировать наличие определенных
орфограмм: письмо с пропуском
определенных орфограмм. Группировать
слова по типу орфограммы.

121-
122

Правописание слов с
разделительным ъ

2 Развивать умение
использовать правила
правописания слов с
разделительным ъ.

Объяснять написания слов.

123 Проверочный диктант №3 1 Проверить уровень
изученного материала

Принимать участие в совместном
обсуждении критериев оценки графически
правильного письма: почерк ровный,
разборчивый, написано аккуратно, буквы
соединены верно

Проверочный
диктант №3

124 Работа над ошибками. 1 Применять результаты данной работы при
самоанализе

XV Безударные гласные в
корнях слов.

12

125 Развитие умений делить
слово на слоги,
определять количество
слогов, ставить ударение.

1 Объяснить принцип
деления слов на слоги,
определять сильные
позиции гласных.

Контролировать правильность написания:
письмо со знаками вопроса на месте
сомнения. Характеризовать звуки (гласные:
ударные—безударные.
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126-
127

Наблюдение над
произношением и
правописанием слов с
безударными гласными в
корне.

2 Объяснить случаи
расхождения звучания и
написания.

Воспроизводить заданный учителем образец
интонационного выделения звука в слове.
Соотносить звучание и написание слова.

128-
129

Нахождение проверочных
слов в группе
однокоренных слов.

2 Обосновать написание
слов.

Контролировать правильность объединения
слов в группу: уметь обнаруживать лишнее
слово в ряду предложенных (например,
синоним в группе родственных слов
или слово с омонимичным корнем
в ряду родственных слов).

130 Обучение применению
правила.

1 Моделировать в ходе коллективной работы
алгоритмы применения орфографических
правил.

131 Упражнения в написании
слов с безударной
гласной в корне.

1 Закрепить правописание
безударных гласных в
корне слова.

Определять наличие изученных орфограмм
в словах.

132 Проверочная работа №7. 1 Проверить уровень
изученного материала

Находить в чужой и собственной работе
орфографические ошибки, объяснять их
причины

Проверочная
работа №7.

133 Свободный диктант. 1 Развивать
орфографическую зоркость

Обосновывать написание слов Диктант.

134 Проверочная работа №8. 1 Проверить уровень
изученного материала

Группировать слова по типу орфограммы. Проверочная
работа №8

135 Работа над ошибками. 1 Совершенствовать умение
выбирать нужный способ
проверки.

Оценивать правильность примененного
способа проверки орфограммы, находить
ошибки в объяснении выбора буквы на
месте орфограммы.

136 Обобщающий урок по
разделу в форме игры
«Счастливый случай».

1
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XVI Правописание парных
звонких и глухих
согласных на конце
слова.

13

137-
138

Оглушение звонких
согласных на конце слова.

2 Совершенствовать умение
определять качественные
характеристики звуков.

Соотносить звучание и написание слова,
объяснять случаи расхождения звучания и
написания.
Фиксировать случаи расхождения
произношения и обозначения буквами
согласных звуков.

139 Знакомство с новой
орфограммой

1 Совершенствовать умение
различать парные звонкие
и глухие согласные звуки.

Определять наличие изученных орфограмм
в словах.

140-
144

Развитие умения писать
слова с проверяемыми
согласными на конце
слова.

5 Формировать умения
писать слова с
проверяемыми согласными
на конце слова.

Обосновывать написание слов.
Прогнозировать наличие определенных
орфограмм: письмо с пропуском
определенных орфограмм.

145 Свободный диктант 1 Развивать
орфографическую зоркость

Диктант.

146 Обучающее изложение. 1 Совершенствовать умение
писать изложения
небольшого текста.

Выбирать критерии оценки изложения на
основе сравнения работ одноклассников.
Применять результаты данной работы при
самоанализе и взаимоанализе изложений с
последующим их редактированием

Изложение.

147 Работа над ошибками. 1 Совершенствовать умение
выбирать нужный способ
проверки.

Оценивать правильность примененного
способа проверки орфограммы, находить
ошибки в объяснении выбора буквы на
месте орфограммы.

148 Проверочный диктант №5 1 Проверить уровень
изученного материала

Контролировать правильность записи
текста, находить неправильно записанные
слова и исправлять ошибки._

Проверочный
диктант №5

149 Работа над ошибками. 1 Развивать
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орфографическую зоркость
XVII Повторение. 14

150 Текст. 1 Совершенствовать умение
называть признаки текста:
единство темы, связность,
законченность; объяснять
последовательность и
смысловое единство
предложений в тексте.

Сравнивать в текстах разных стилей и типов
структуру и наиболее употребительные
словообразования. Сравнивать тексты,
написанные разным стилем.

151 Предложение. 1 Совершенствовать умение
называть признаки
предложения: оно состоит
из слов, выражает
законченную мысль, слова
связаны по смыслу.

Сравнивать предложение, словосочетание,
слово: описывать их сходство и различие.
Устанавливать при помощи смысловых
вопросов связь между словами в
предложении и словосочетании. Знать типы
предложений по цели высказывания. Уметь
правильно оформлять предложение. Читать
и произносить их с правильной интонацией,
конструировать предложения из слов.

152 Слово. Состав слова. 1 Повторить и
систематизировать знания
о слове. Развивать умение
видеть части слова.

Разбирать слово по составу

153 Однокоренные слова. 1 Учить различать
однокоренные слова и
различные формы одного и
того же слова.,
однокоренных слов и слов
с омонимичными корнями.

Контролировать правильность написания:
письмо со знаками вопроса на месте
сомнения.

154-
155

Повторение и
классификация

2 Формировать
орфографическую

Прогнозировать наличие определенных
орфограмм: письмо с пропуском
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изученных орфограмм. зоркость, умение
использовать разные
способы проверки
орфограмм в зависимости
от места орфограммы в
слове.

определенных орфограмм.

156 Итоговая контрольная
работа.

1 Проверить уровень
изученного материала

Находить в чужой и собственной работе
орфографические ошибки, объяснять их
причины.

Проверочный
диктант №5

157 Контрольное списывание. 1 Принимать участие в совместном
обсуждении критериев оценки графически
правильного письма: почерк ровный,
разборчивый, написано аккуратно, буквы
соединены верно.

Списывание.

158 Свободный диктант. 1 Диктант
159 Обучающее изложение. 1 Учить писать изложения

небольшого текста.
Выбирать критерии оценки изложения на
основе сравнения работ одноклассников.
Применять результаты данной работы при
самоанализе и взаимоанализе изложений с
последующим их редактированием

Изложение.

160 Работа над ошибками. 1 Совершенствовать умение
выбирать нужный способ
проверки.

Оценивать правильность примененного
способа проверки орфограммы, находить
ошибки в объяснении выбора буквы на
месте орфограммы.

161 Контрольный диктант. 1 Проверить уровень
изученного материала

Контролировать правильность записи
текста, находить неправильно записанные
слова и исправлять ошибки._

Диктант

162 Работа над ошибками. 1

163 Заключительный урок. 1
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Перечень литературы и средств обучения

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по дан�ной программе
используется УМК по русскому языку издательства «Баласс».
Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и посо�биями:
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.
Русский язык. Учебник для 2-го класса общеобразовательной школы. Изд. 2-е,перераб. -
М.: Баласс, 2006. - 160 с: ил. (Образовательная система «Школа 2100». Серия «Свободный
ум»). Рекомендовано Министерством образования и науки РФ.

Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В., Фролова Л.А.
Орфографическая тетрадь. 2-й класс (к учебнику «Русский язык»; 2-й кл), 2- е изд.,испр.-
М
Баласс; Школьный дом, 2010. - 64 с, (Серия «Свободный ум».) Допущено
Министерством образования и науки РФ.

Комисарова Л.Ю.
Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» для 2-го класса
Бунеева Р.Н. Бунеевой Е.В., Прониной О.В./Под науч.ред.Е.В. Бунеевой.-Изд.2-е, испр.-
М.:Баласс; Школьный дом,2010.-128с.:ил.(Серия «Свободный ум»). Допущено
Министерством образования и науки РФ.

Яковлева М.А.
Тетрадь по чистописанию. 2 класс. К учебнику «Русский язык», 2-й класс/ Под ред. Р.Н.
Бунеева Е.В. Бунеевой.- М.:Баласс; Школьный дом,2010.-64с.:ил. (Образовательная
система «Школа 2100» Серия «Свободный ум»).

Бунеева Е.В.
Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 2 класс. Вариант 1. .- М Баласс;
Школьный дом, 2010. - 32 с, (Образовательная система «Школа 2100» Серия
«Свободный ум».) Допущено Министерством образования и науки РФ.

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители)
«Слова с непроверяе�мыми написаниями». Пособие в виде карточек к учебникам
«Русский язык» для 1-4-го классов;

Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, МЛ. Яковлева.
Методические рекомендации для учителя. «Русский язык», 1-2 классы.

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на
уроках русского языка, относятся:
- видеомагнитофон, телевизор;
- компьютер, мультимедийный проектор

Интернет – ресурсы: www.school2100.ru
http://school-collection.edu.ru
http://window.edu.ru
www.edu.ru

http://www.school2100.ru
http://school-collection.edu.ru
http://window.edu.ru
http://www.edu.ru
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